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Общие положения  
Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) (вариант 7.2) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» города 

Глазова Удмуртской Республики разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья к структуре АООП НОО, условиям реализации, 

планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР и с учетом Примерной 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (ПАООП НОО обучающихся с ЗПР, 

вариант 7.2).    

Программа начинает свое действие с 01.09.2019 года.  

Срок освоения программы – 5 лет Срок реализации - 

долгосрочная.   

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) (вариант 7.2) разработана с учетом требований 

следующих нормативных документов:   

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года);   

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1598 от 

19.12.2014 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;   

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528);  

- Устава МБОУ «СОШ № 17»;  - Правил внутреннего трудового распорядка МБОУ 

«СОШ № 17».  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

(вариант 7.2.) определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования 

обучающимися с задержкой психического развития, условия образовательной деятельности.  
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1. Целевой раздел  
1.1.   Пояснительная записка   

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обуча-

ющихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

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

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с учетом их 

особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребно-стей 

обучающихся с ЗПР;  

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучаю-щихся с 

ЗПР для освоения ими АООП НОО;  

• обеспечение доступности получения начального общего образования;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий дея-

тельностного 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 использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. Принципы и 

подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития.  

В основу разработки АОП НОО обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2.) заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АОП НОО для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2.) предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования.  



 

4 

 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с задержкой 

психического развития возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход,который 

предполагает:  

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава;  

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся;  

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;  

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования;  

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития.  

В основу формирования АОП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.)  положены 

следующие принципы:  

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  
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• 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 обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном 

мире;  

• принцип сотрудничества с семьей.  

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 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

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 

сроки обучения. АООП НОО ОВЗ (ЗПР) (вариант 7.2.)  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 (вариант 7.2.)  предполагает обеспечение 

коррекционной направленности всего образовательного процесса при его особой 

организации: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления 

внимания к формированию социальной (жизненной) компетенции.   
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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 ОВЗ (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам 

сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований.   

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных формах:  

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  Организация 

должна обеспечить требуемыедля данного варианта и категории обучающихся условия 

обучения и воспитания.   

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО может 

быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том 

числе и иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов и иных 

организаций . 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

медикопедагогического 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 одного варианта АООП НОО на другой 

осуществляется Организацией 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 должна служить препятствием для выбора или продолжения 

освоения 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.  
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Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО ОВЗ (ЗПР) (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его 

традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах , 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 

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

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

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

индивидуальному учебному плану.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

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

умственной отсталости.   

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

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

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 
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устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.   

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 

и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников.  

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся 

в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО ОВЗ 

(ЗПР) (вариант 7.2) могут быть представлены следующим образом.  

АООП НОО ОВЗ (ЗПР) (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 познавательнойдеятельности). 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, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

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

специфические.   

К общим потребностям относятся:   

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

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

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы;  

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педа-

гогами и соучениками;   

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

се-мьи и образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

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

следующие специфические образовательные потребности:  

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;  

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества 

учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;  

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навы-ков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

• наглядно-действенный характер содержания образования;  

• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений;  

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуа-ции взаимодействия с действительностью;  

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения;  

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  
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• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная 

психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способно-сти к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;  

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

со-трудничества 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 АООП НОО ОВЗ (ЗПР)  

(вариант 7.2.)  

Обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям 

к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений 

здоровья, при условиях создания специальных условий и предоставления специальных 

образовательных услуг, учитывающих общие и дифференцированные особые 

образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития. 

Требования к уровню образования обучающихся данной категории соотносятся со 

стандартом ФГОС начального общего образования.   

Освоение АОП НОО ОВЗ (ЗПР) (вариант 7.2.) обеспечивает достижение обучающимися с 

ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результатыосвоения 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.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2.)  составляют:   

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

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

принадлежности;   

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;   

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

других народов;   

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;   
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5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;   

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем;   

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;   

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

духовным ценностям;   

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;   

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

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;   

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временнопространственной организации.   

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивают 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.   

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2.)  

включают:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;   

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;   

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;   

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;   

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;  

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно 
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следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям;   

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;   

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;   

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;   

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;   

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания образовательных областей 

включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой  

образовательной области, готовность их применения.   

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты составляют:   

                                                            Русский язык:  

1 класс  
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Компонент жизненной компетенции.    

Рассматривается в структуре каждой образовательной области, как овладение знаниями, 

умениями   

и навыками, уже сейчас необходимыми в обыденной жизни. Обеспечивает развитие 

отношений с  окружением в настоящем.   

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия,  проявляющееся:  в расширении знаний правил коммуникации;  в расширении 

и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении,  расширении 

круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как  средство 

достижения цели;   

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство   

достижения цели (вербальную, невербальную);   

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,  

пожелание, опасения, завершить разговор;   

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

в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  в освоении культурных 

форм выражения своих чувств.   

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом  жизнеобеспечении, проявляющееся:   

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её  

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;   

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос 

о   

специальной помощи;   

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную  

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;   
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Литературное чтение  
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Компонент жизненной компетенции.    

Рассматривается в структуре каждой образовательной области, как овладение знаниями, 

умениями и навыками, уже сейчас необходимыми в обыденной жизни. Обеспечивает развитие 

отношений с окружением в настоящем.   

- Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия,  

проявляющееся:   

в расширении знаний правил коммуникации;  в расширении и обогащении опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении,  расширении круга ситуаций, в 

которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели;   

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);   

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,  

пожелание, опасения, завершить разговор;   

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

в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  в освоении культурных 

форм выражения своих чувств.   

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом  

жизнеобеспечении, проявляющееся:   
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в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её  

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;   

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос 

о специальной помощи;   

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную  

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;   

 

Родной язык (русский)  

 

Предметные результаты: умение применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученного) 

находить, сравнивать,классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слова, части речи, член предложения, простое предложение; способность 

контролировать свои действия, проверять написанное.  

Предметные результаты ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  

1.Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: осознание роли 

русского родного языка в постижении культуры своего народа; осознание языка как 

развивающегося явления, связанного с историей народа; осознание национального 

своеобразия, богатства, выразительности русского языка; распознавание слов с 

национально-культурным компонентом значения (лексика, свя- 

занная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и  

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление 

эпитетов и сравнений в речи; понимание значения фразеологических оборотов, отражающих 

русскую культуру, мен- 

талитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их 

в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); понимание значений 

русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное  

их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); понимание 

значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рам- 

ках изученного).  

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими ,стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике:  

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для  

культурного человека; соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного 

русского литератур- 
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ного языка (в рамках изученного); соблюдение на письме и в устной речи норм 

современного русского литературного  

языка (в рамках изученного);  

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используе- 

мых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; соблюдение основных орфоэпических и 

акцентологических норм современного рус- 

ского литературного языка:  

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; соблюдение 

основных лексических норм современного русского литературного языка: выбор из 

нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответ- 

ствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; выявление 

и исправление речевых ошибок в устной речи;  

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью  

более точной передачи смысла; соблюдение основных грамматических норм 

современного русского литературного  

языка:  

употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизмене- 

ние отдельных форм множественного числа имен существительных; употребление 

отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и  

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 

нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; выявление и 

исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных  

с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); редактирование 

письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм современного рус- 

ского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):  

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями: использование учебных 

толковых словарей для определения лексического значения  

слова, для уточнения нормы формообразования; использование учебных 

фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и  

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; использование 

учебного орфоэпического словаря для определения нормативного про- 

изношения слова, вариантов произношения; использование учебных словарей для 

уточнения состава слова; использование учебных  
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этимологических словарей для уточнения происхождения слова; использование 

орфографических словарей для определения нормативного написания  

слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности  

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение 

норм речевого этикета: владение различными 

приемами слушания научно-познавательных и 

художественных  

текстов об истории языка и культуре русского народа; владение различными видами 

чтения (изучающим и поисковым) научно-познаватель- 

ных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; чтение и 

смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагмен- 

тов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), 

определение языковых особенностей тек- 

стов; умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять  

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фак- 

тами; умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

при- 

чинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; умения информационной 

переработки прослушанного или прочитанного текста: пере- 

сказ с изменением лица; уместное использование коммуникативных приемов устного 

общения: убеждение, уго- 

варивание, похвала, просьба, извинение, поздравление; уместное использование 

коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диа- 

лога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; умение 

строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добав- 

ление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; создание 

текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации; создание 

текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путеше- 

ствии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); создание текста как результата собственного мини-

исследования; оформление сообще- 

ния в письменной форме и представление его в устной форме; оценивание устных и 

письменных речевых высказываний с точки зрения точного,  

уместного и выразительного словоупотребления; редактирование собственных текстов с 

целью совершенствования их содержания и  

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.  
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соблюдение основных норм русского речевого этикета: соблюдение принципов 

этикетного общения, лежащих в основе русского речевого эти- 

кета; различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситу- 

ации.  

Планируемые результаты  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

слу-чаи);  

• оценивать уместность использования слов в тексте;  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи.  

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств уст-

ного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста;  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения;  • выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

нахо-дить в тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

Ожидаемые результаты  

Расширение возможностей для творческого развития личности обучающегося, 

реализация его интересов. Рост личностных достижений. Создание атмосферы успеха. 

Накопление опыта творческой деятельности. Участие в олимпиадах по русскому языку, 

литературному чтению. 

 

Литературное чтение на родном языке (русском)  

 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

должно обеспечивать:  

• воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

вклю-чение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка;  

• приобщение к литературному наследию русского народа;  

•обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;   

• расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  
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Иностранный язык (английский)  

 

2 класс  

Говорение  

Ученик 2-го класса научится:  

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие);  

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и отвечать на них;  

- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

- составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по образцу; Ученик 2-

го класса получит возможность научиться:  

-решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер общения; - 

составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, 

рассказ);  

- решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с каждой стороны;  

- запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить одобрение/несогласие; - задать 

вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу.  

Аудирование  

Ученик 2-го класса научится:  

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных, 

доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность.  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

- понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз.  

Чтение  

Ученик 2-го класса научится:  

- читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по 

объему тексты, построенные на изученном языковом материале; - читать про себя, понимать 

основное содержание доступных по объему текстов, построенных на изученном материале, 

пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем;  

- овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции.  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

- читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов.  

Письмо  

Ученик 2-го класса научится:  

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом;  

- писать краткое поздравление с опорой на образец; - записывать отдельные слова, предложения 

по модели; - выписывать предложения из текста.  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

- охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; - придумывать и записывать 

собственные предложения; - составлять план устного высказывания.  

Языковые средства и навыки оперирования 

ими Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 2-го класса научится:  
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- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; - отличать буквы от 

знаков транскрипции.  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

- уточнять написание слова по словарю Фонетическая сторона речи Ученик 2-го класса 

научится:  

- произносить все звуки английского алфавита;  

- различать на слух звуки английского и русского алфавита; Ученик 2-го класса получит 

возможность научиться:  

- соблюдать интонацию перечисления;  

- читать изучаемые слова по транскрипции;  

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.  

Лексическая сторона речи Ученик 

2-го класса научится:  

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики;  

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

- узнавать простые словообразовательные элементы;  

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова).  

Грамматическая сторона речи Ученик 

2-го класса научится:  

- употреблять речевые образцы с глаголами tohave, tobe, модальными и смысловыми глаголами в 

настоящем времени;  

- употреблять правильный порядок слов в предложении; - употреблять единственное и 

множественное число; Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

3 класс  

Говорение  

Ученик 3-го класса научится:  

- осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и сверстниками, в 

том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики и ситуаций общения.  

- порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о прочитанном, 

увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение;  

- приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту собеседника и 

целям общения;  

- прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; - описывать человека, 

животное, предмет, картину; - рассказывать о ком-то, о происшедшем событии.  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  
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- представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное занятие;  

- просить о помощи или предложить свою помощь;  

- запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо;  

- приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом адекватные 

средства;  

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку зрения.  

Аудирование  

Ученик 3-го класса научится:  

- понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в пределах сфер, 

тематики и ситуаций общения, обозначенных программой;  

- понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и игровыми 

ситуациями в классе;  

- понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, считалки) и 

реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание;  

- полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического характера, 

построенные на знакомом учащимся языковом материале.  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

- догадываться о значении некоторых слов по контексту;  

- догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по сходству звучания 

со словами родного языка;  

- «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания текста; - 

переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих клише типа: 

«Excuseme?» и т.д.  

Чтение  

Ученик 3-го класса научится: 

- выразительно читать вслух; 

- читать про себя с целью:  

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных текстов;  

б) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). Ученик 

3-го класса получит возможность научиться:  

- читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных и адаптированных 

аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся языковом материале или 

содержащих незнакомые слова, о значении которых можно догадаться; - читать вслух текст, 

построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию.  

Письмо  

Ученик 3-го класса научится:  

- писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с опорой на 

образец, выражать пожелание;  

- составлять и записывать план прочитанного;  

- составлять и записывать рассказ на определенную тему;  

- списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; - 

самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и грамматические 

упражнения, используя в случае необходимости словарь; - составлять подписи к картинкам.  
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Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

- письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст);  

- составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их текста; - писать 

краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на доступном уровне и в 

пределах изученной тематики, используя словарь в случае необходимости.  

Языковые средства и навыки оперирования 

ими Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса научится:  

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; - отличать буквы от 

знаков транскрипции.  

- применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при чтении и 

письме).  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

- уточнять написание слова по словарю Фонетическая сторона речи Ученик 3-го класса 

научится:  

- произносить все звуки английского алфавита;  

- различать на слух звуки английского и русского алфавита; Ученик 3-го класса получит 

возможность научиться:  

- соблюдать интонацию перечисления;  

- читать изучаемые слова по транскрипции;  

- грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы предложений.  

- адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного языка, в том числе 

долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и глухих согласных;  

- различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение предложений на 

смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных коммуникативных типов 

предложений (утверждения, вопроса, побуждения). Лексическая сторона речи Ученик 3-го 

класса научится:  

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики;  

- употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

- узнавать простые словообразовательные элементы;  

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова).  

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексика 

и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка (употребление и распознавание в речи).  
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- узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о заимствованиях из 

других языков (интернациональные слова). Грамматическая сторона речи Ученик 3-го класса 

научится:  

- употреблять речевые образцы с глаголами tohave, tobe, модальными и смысловыми глаголами в 

настоящем времени;  

- употреблять правильный порядок слов в предложении; - употреблять единственное и 

множественное число; Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

4 класс  

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник научится:  

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты;  

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;  

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных праздников и 

традиций;  

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;  

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные 

литературные произведения для детей;  

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их героев, а 

также анимационные фильмы и их героев.  

Выпускник получит возможность:  

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка;  

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны;  

– представить реалии своей страны средствами английского языка;  

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения.  

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные умения 

по видам речевой деятельности.  

В говорении выпускник научится:  

1. вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение,  

диалог – обмен мнениями;  

2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;  

3. рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах 

тематики начальной школы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни;  

2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;  

3. выражать отношение к прочитанному/услышанному.  

В аудировании выпускник научится:  

• понимать на слух:  

– речь учителя во время ведения урока;  

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или содержащие 

некоторые незнакомые слова; – выказывания одноклассников;  
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– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;  

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию текста);  

• понимать основную информацию услышанного;  

• извлекать конкретную информацию из услышанного;  

• понимать детали текста;  

• вербально или невербально реагировать на услышанное; Выпускник получит возможность 

научиться:  

• понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания до 1 минуты;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку;  

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста.  

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать:  

• по транскрипции;  

• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;  

• редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования изучаемых 

видовременных форм;  

• редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;  

• написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; • с 

правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые предложения;  

• основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, вопросительное, 

побудительное, восклицательное);  

• с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. Выпускник овладеет 

умением читать, то есть научится:  

• читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, обеспечивающие 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации;  

• читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе понимания 

связи между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию текста;  

• определять значения незнакомых слов по:  

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов;  

– аналогии с родным языком;  

– конверсии;  

– контексту;  

– иллюстративной наглядности;  

• пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и 

транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;  
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• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; • понимать внутреннюю 

организацию текста и определять:  

– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению;  

– хронологический/логический порядок предложений;  

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств;  

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

– делать выводы из прочитанного;  

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; – выражать суждение относительно 

поступков героев; – соотносить события в тексте с личным опытом.  

В письме выпускник научится:  

– правильно списывать;  

– выполнять лексико-грамматические упражнения;  

– делать записи (выписки из текста);  

– делать подписи к рисункам;  

– отвечать письменно на вопросы;  

– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов);  

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на образец.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– писать русские имена и фамилии по-английски;  

– писать записки друзьям;  

– составлять правила поведения/инструкции;  

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; – в 

личных письмах запрашивать интересующую информацию;  

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые слова 

(объём 50–60 слов);  

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец).  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится:  

• распознавать слова, написанные разными шрифтами;  

• отличать буквы от транскрипционных знаков;  

• читать слова по транскрипции;  

• пользоваться английским алфавитом;  

• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным шрифтом);  

• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки;  

• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);  

• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• писать транскрипционные знаки;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  
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• использовать словарь для уточнения написания слова. Фонетическая сторона речи Выпускник 

научится:  

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; • соблюдать нормы 

произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи (долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, отсутствие смягчения 

согласных перед гласными); • соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;  

• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;  

• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий и специальный 

вопрос), побудительное, восклицательное предложения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; • правильно 

произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию перечисления);  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах тематики 

начальной школы;  

• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать имена собственные и нарицательные;  

• распознавать части речи по определённым признакам;  

• понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам  

(суффиксам и приставкам);  

• использовать правила словообразования;  

• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по аналогии с 

родным языком, словообразовательным элементам т .д.). Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• понимать и употреблять в речи изученные существительные с  

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол havegot, 

глагол-связку tobe, модальные глаголы can, may, must, should, видо-временные формы 

Present/Past/Future Simple, PresentPerfect, PresentProgressive, конструкцию tobegoingto для 

выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее  

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений; • понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, безличные предложения, предложения с оборотом thereis/thereare, 

побудительные предложения в утвердительной и отрицательной формах; Выпускник 

получит возможность научиться:  

• понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли;  
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• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), неопределённые (some, 

any) местоимения;  

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, образованных не по 

правилам;  

• понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

• понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом because; • 

дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы);  

• приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре английского 

языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых умений.  

 

 

Немецкий язык  

 

3 класс  

Предметные результаты 

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения;  

освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

сформированность 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.  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся:  

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка;  

·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами;  

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования.  

 

Коммуникативные умения  

Говорение 
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Обучающийся научится:  

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; ·составлять 

небольшое описание предмета, картинки, персонажа; ·рассказывать о себе, своей семье, 

друге.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; ·кратко излагать 

содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; ·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится:  

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию;  

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале;  

·читать про себя и находить необходимую информацию.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Обучающийся научится:  

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец);  

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; ·заполнять 

простую анкету;  
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·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфографияОбучающийся научится:  

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита  

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

·списывать текст;  

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; ·отличать 

буквы от знаков транскрипции.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

·уточнять написание слова по словарю;  

·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речиОбучающийся 

научится:  

·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков;  

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

·различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

·соблюдать интонацию перечисления;  

·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); ·читать изучаемые слова по транскрипции. Лексическая сторона 

речиОбучающийся научится:  

·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования;  

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;  

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

·узнавать простые словообразовательные элементы;  

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речиОбучающийся 

научится:  

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 
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множественном числе; глагол-связку sein; глаголы в Präsens, Präteritum, Futur; модальные 

глаголы; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами und и aber;  

·использовать в речи безличные предложения,   

·оперировать в речи неопределёнными местоимениями   

·оперировать в речи наречиями времени, наречиями степени;  

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

4 класс  

 

            Предметные результаты 

• приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения;  

• освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

• сформированность 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.  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся:  

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка;  

·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами;  

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования.  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Обучающийся научится:  
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·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; ·составлять 

небольшое описание предмета, картинки, персонажа; ·рассказывать о себе, своей семье, 

друге.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; ·кратко излагать 

содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Обучающийся научится:  

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

·воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; ·использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Обучающийся научится:  

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию;  

·читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале;  

·читать про себя и находить необходимую информацию.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Обучающийсянаучится:  

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец);  

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).  

Обучающийсяполучит возможность научиться:  

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; ·заполнять 

простую анкету;  

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфографияОбучающийся научится:  

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита  



 

51 

 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

·списывать текст;  

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; ·отличать 

буквы от знаков транскрипции.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

·уточнять написание слова по словарю;  

·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык и 

обратно). 

Фонетическая сторона речиОбучающийся 

научится:  

·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков;  

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

·различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

·соблюдать интонацию перечисления;  

·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речиОбучающийся 

научится:  

·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования;  

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей;  

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

·узнавать простые словообразовательные элементы;  

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речиОбучающийся 

научится:  

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

·распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку sein; глаголы в Praesens, Praeteritum, Futur; модальные 

глаголы; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений.  

Обучающийсяполучит возможность научиться:  

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами und и aber;  
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·использовать в речи безличные предложения,   

·оперировать в речи неопределёнными местоимениями   

·оперировать в речи наречиями времени, наречиями степени;  

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

1 класс  
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Компонент жизненной компетенции.    

Рассматривается  в  структуре  каждой  образовательной  области,  как  овладение  

знаниями, умениями  и  навыками,  уже  сейчас  необходимыми  в  обыденной  жизни.  

Обеспечивает  развитие отношений с окружением в настоящем.   

-  Овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального  

взаимодействия, проявляющееся:   

в расширении знаний правил коммуникации;   

в  расширении  и  обогащении  опыта  коммуникации  ребёнка  в  ближнем  и  даль- 

нем  окружении,  расширении  круга  ситуаций,  в  которых  обучающийся  может  

использовать  ком- 

муникацию  как средство достижения цели;  в  умении  решать  актуальные  школьные  и  

житейские  задачи,  используя  комму- 

никацию  как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  в  умении  начать  

и  поддержать  разговор,  задать  вопрос,  выразить  свои  намере- 

ния,  просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  в умении корректно выразить 

отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  в умении получать и 

уточнять информацию от собеседника;  в освоении культурных форм выражения 

своих чувств.   

-  развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно  

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:   

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

умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулиро- 

вать запрос о специальной помощи;  в  умении  использовать  помощь  взрослого  для  

разрешения  затруднения,  давать   

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю.   

 

 

 

Окружающий мир  

1 класс  
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Компонент жизненной компетенции.    

 

Рассматривается  в  структуре  каждой  образовательной  области,  как  овладение  

знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми в обыденной жизни. 

Обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем.   

-Овладение  основными  знаниями  по  природоведению  и  развитие  представлений  об 

окружающем мире.   

Развитие  способности  использовать  знания  по  природоведению  и  

сформированные  представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в  конкретных природных и климатических условиях.   

Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии 

с миром живой и неживой природы.   
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Развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно  

необходимом жизнеобеспечении проявляется:    

– в  умении  обратиться  к  учителю  при  затруднениях  в  учебном  процессе,  

сформулировать запрос о специальной помощи;   

– в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;    

– в  умении  написать  при  необходимости  SMS-сообщение,  правильно  выбрать  адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.    

Овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной  жизни,  

проявляется  в  расширении  представлений  об  устройстве  домашней  жизни,  

разнообразии повседневных  бытовых  дел,  понимании  предназначения  окружающих  в  

быту  предметов  и вещей.  Способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  

мира,  ее пространственновременной организации, проявляется:    

– в  расширении  и  обогащении  опыта  реального  взаимодействия  учащегося  с  бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности;    

– в адекватности бытового поведения учащегося с точки зрения опасности (безопасности) 

для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;   

– в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

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

других;    

– в  расширении  представлений  о  целостной  и  подробной  картине  мира,  упорядоченной  

в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;    

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;    

– в  умении  устанавливать  взаимосвязь  между  природным  порядком  и  ходом  

собственной жизни в семье и в школе;    

– в  развитии  любознательности,  наблюдательности,  способности  замечать  новое,  

задавать вопросы;    

– в  развитии  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимании  собственной 

результативности;    

– в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;    

– в  умении  передать  свои  впечатления,  соображения,  умозаключения  так,  чтобы  быть 

понятым другим человеком.   

 

 

Предмет «Изобразительное искусство» 
 

С  учетом  индивидуальных  возможностей  и  особых  образовательных  потребностей  

обучающихся с ЗПР предметные результаты составляют:    

1 класс и 1 дополнительный класс  

 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искус-ствав 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;   
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• сформированность  основ  художественной  культуры,  в  том  числе  на  материале  

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание  красоты  

как  ценности,  потребности  в  художественном  творчестве  и  в  общении  с  искусством;   

• овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии,  анализе  и  оценке  

произведений искусства;   

• овладение  элементарными  практическими  умениями  и  навыками  в  различных  видах 

художественной  деятельности  (рисунке,  живописи,  скульптуре,  художественном 

конструировании),  а  также  в  специфических  формах  художественной  деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации   

и пр.);   

• знание  видов  художественной  деятельности:  изобразительной  (живопись,  гра-фика, 

скульптура),  конструктивной  (дизайна  и  архитектура),  декоративной  (народных  и  

прикладные виды искусства);   

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;   

• понимание образной природы искусства;   

• эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира   

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ;   

• способность  узнавать,  воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать  не-

сколько великих произведений русского и мирового искусства;   

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства,   

• выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;   

• усвоение названий ведущих художественных музеев России   

• и художественных музеев своего региона;   

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике;   

• способность  использовать  в  художественно-творческой  дельности  различные  

художественные материалы и художественные техники;   

• способность  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,  

эмоциональных состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;   

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ;   

• освоение  умений  применять  в  художественно-творческой  деятельности  основы  

цветоведения, основы графической грамоты;   

• овладение  навыками  моделирования  из  бумаги,  лепки  из  пластилина,  навыками  

изображения средствами аппликации и коллажа;   

• умение  характеризовать  и  эстетически  оценивать  разнообразие  и  красоту  при-роды 

различных регионов нашей страны;   

• умение  рассуждать  о  многообразии  представлений  о  красоте  у  народов  мира,  

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;   

• изображение  в  творческих  работах  особенностей  художественной  культуры  раз-ных 

(знакомых  по  урокам)  народов,  передача  особенностей  понимания  ими  красоты природы, 

человека, народных традиций;   

• способность  эстетически,  эмоционально  воспринимать  красоту  городов,  сохра-нивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории;   
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• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.   

 

К концу изучения  курса «Изобразительное искусство»(1 класс)   Обучающийся 

научится:    

-различать  основные  виды  художественной  деятельности  (рисунок,  живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) 

и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;   

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, 

коллаж,   флористика, гончар;   

- узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;  

-различать  основные  и  составные,  тёплые  и  холодные  цвета;  изменять  их  

эмоциональную напряжённость  с  помощью  смешивания  с  белой  и  чёрной  красками;  

использовать  их  для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания;   

- эмоциональное значение тёплых и холодных тонов;   

- особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи;   

- знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами;   

- способы и приёмы обработки различных материалов;    

- организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; 

ножницами;   

- передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;   

- составлять композиции с учётом замысла;   

- конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, 

сгибания;   

- конструировать из ткани на основе скручивания и связывания;  -   конструировать 

из природных материалов;   

- пользоваться простейшими приёмами лепки.    

 

Обучающийся получит возможность научиться:   

- усвоить  основы  трех  видов  художественной  деятельности:  изображение  на  

плоскости  и  в объеме;  постройка  или  художественное  конструирование  на  плоскости,  

в  объеме  и пространстве;  украшение  или  декоративная  деятельность  с  использованием  

различных художественных материалов;   

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла;   

- приобрести  первичные  навыки  художественной  работы  в  следующих  видах  

искусства: живопись,  графика,  скульптура,  дизайн,  декоративно-прикладные  и  народные  

формы искусства;   

- развивать фантазию, воображение;   

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства;   

- научиться анализировать произведения искусства;   
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- приобрести  первичные  навыки  изображения  предметного  мира,  изображения  

растений  и животных;   

- приобрести  навыки  общения  через  выражение  художественного  смысла,  

выражение эмоционального  состояния,  своего  отношения  в  творческой  художественной  

деятельности  и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей.    

 

2 класс  

• знание  видовхудожественной  деятельности:  изобразительной  (живопись,  графика, 

скульптура),  конструктивной  (дизайн  и  архитектура),  декоративной  (народные  и 

прикладные виды искусства);   

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;   

• понимание образной природы искусства;   

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;   

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполне-ния 

художественно-творческих работ;   

• способность  узнавать, воспринимать,  описывать  и  эмоционально  оценивать  

несколько великих произведений русского и мирового искусства;   

• умение  обсуждать  и  анализировать  произведения  искусства,  выражая  суждения  о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;   

• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;   

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике;   

• способность  использовать  в  художественно-творческой  деятельности  различные  

художественные материалы и художественные техники;     

• способность  передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,  

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;   

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный об- 

раз;   

• освоение  умений  применять  в  художественно—творческой   деятельности  основ  

цветоведения, основ графической грамоты;   

• овладение   навыками   моделирования  из  бумаги,  лепки  из  пластилина,  навыками  

изображения средствами аппликации и коллажа;   

• умение  характеризовать  и  эстетически  оценивать  разнообразие  и  красоту  природы 

различных регионов нашей страны;   

• умение  рассуждать  о  многообразии  представлений  о  красоте  у  народов  мира,  

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную  

художественную культуру;   

• изображение  в  творческих  работах   особенностей  художественной  культуры  раз-

ных (знакомых  по  урокам)  народов,  передача  особенностей  понимания  ими  красоты  

природы, человека, народных традиций;   

• умение  узнавать  и  называть,  к  каким  художественным  культурам  относятся  

предлагаемые  (знакомые  по  урокам)  произведения  изобразительного  искусства  и 

традиционной культуры;   
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• способность  эстетически,  эмоционально  воспринимать  красоту  городов,  

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;   

• умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества;   

• выражение  в  изобразительной  деятельности  своего  отношения  к  архитектурным  и 

историческим ансамблям древнерусских городов;   

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека.   

 

В результате изучения изобразительного искусства второклассник научится:   

- понимать,  что  такое  деятельность  художника  (что  может  изобразить  художник  –  

предметы, людей, события; с помощью каких материалов изображает художник – бу- 

мага,  холст, картон, карандаш, кисть, краски и 

пр.);   

- узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и 

виды  произведений  (живопись,  графика,  скульптура,  декоративно-прикладное  искусство   

и архитектура) изобразительного искусства;   

- называть  известные  центры  народных  художественных  ремёсел  России  (Хохлома, 

Городец, Дымково);   

- узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов;   

- сравнивать  различные  виды  изобразительного  искусства  (графики,  живописи,  

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры);   

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную   

напряженность  с  помощью  смешивания  с  белой  и  черной красками; использовать  

их  для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;   

- использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для  

украшения  своих  изделий  и  предметов  быта;  использовать  ритм  и  стилизацию  форм  

для создания  орнамента;  передавать  в  собственной  художественно-творческой  

деятельности специфику  стилистики  произведений  народных  художественных  промыслов  

в   

России  (с учетом местных условий);   

- использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, 

восковые мелки, тушь, уголь, бумага);   

- применять  основные  средства  художественной  выразительности  в  рисунке,  

живописи  и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах – 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки;   

- пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина);  - выполнять 

простейшие композиции из бумаги и бросового материала.   

 

Второклассник получит возможность научиться:   

- воспринимать  произведения  изобразительного  искусства,  участвовать  в  

обсуждении  их содержания  и  выразительных  средств,  объяснять  сюжеты  и  содержание  

знакомых произведений;   
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- высказывать  суждение  о  художественных  произведениях,  изображающих  природу  

и человека в различных эмоциональных состояниях;   

- пользоваться  средствами  выразительности  языка  живописи,  графики,  скульптуры,  

декоративно-прикладного  искусства,  художественного  конструирования  в  собственной  

художественно-творческой деятельности;   

- моделировать  новые  формы,  различные  ситуации,  путем  трансформации  

известного; создавать  новые  образы  природы,  человека,  фантастического  существа  

средствами  изобразительного искусства;   

- выполнять  простые  рисунки  и  орнаментальные  композиции,  используя  язык 

компьютерной графики в программе Paint;   

- видеть,  чувствовать  и  изображать  красоту  и  разнообразие  природы,  человека,  

зданий, предметов;   

- изображать  пейзажи,  натюрморты,  портреты,  выражая  к  ним  свое  эмоциональное 

отношение.   

 

3 класс  

- сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  изобразительного  искусства  

в жизни и духовно-нравственном развитии человека;   

- ознакомление  учащихся  с  выразительными  средствами  различных  видов  

изобразительного искусства и освоение некоторых из них;   

- ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искус- 

ства;   

- первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;   

- получение  детьми  представлений  о  некоторых  специфических  формах  

художественной деятельности,  базирующихся  на  ИКТ  (цифровая        фотография,  работа  с  

компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна.   

 

В результате изучения изобразительного искусства третьеклассник научится:   

- понимать,  что  приобщение  к  миру  искусства  происходит  через  познание  

художественного смысла окружающего предметного мира;   

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры;   



- 
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понимать,  что  окружающие  предметы,  созданные  людьми,  образуют  среду   

нашей  жизни  и нашего общения;   

- понимать,  что  форма  вещей  не  случайна,  в  ней  выражено  понимание  людьми  

красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их мечты и 

заботы;   

- работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты;   

- использовать элементарные приёмы изображения пространства;   

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции;   

- называть  новые  термины:  прикладное  искусство,  книжная  иллюстрация,  

искусство  книги, живопись. Скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет;   

- называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи-мемориалы);   

- сравнивать  различные  виды  изобразительного  искусства  (графики,  живописи,  

декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры);   

- называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, 

богородские);   

- называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома,  

Гжель);   

- использовать  художественные  материалы  (гуашь,  акварель,  цветные  карандаши,  

восковые мелки, тушь, уголь, бумага).   

 

Третьеклассник получит возможность научиться:   

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности;   

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;   

- оценивать  произведения  искусства  (выражения  собственного  мнения)  при  

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.;   

- использовать  приобретённые  навыки  общения  через  выражение  художественных  

смыслов, выражение  эмоционального  состояния,  своего  отношения  к  творческой  

художественной деятельности, а также при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей;   

- использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  коллективном  творчестве,  в  

процессе совместной художественной деятельности;   

- использовать  выразительные  средства  для  воплощения  собственного  

художественно-творческого замысла;   

- анализировать  произведения  искусства,  приобретать  знания  о  конкретных  

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно 

использовать художественные термины и понятия;   

- осваивать  основы  первичных  представлений  о  трёх  видах  художественной  

деятельности: изображение  на  плоскости  и  в  объёме;  постройка  или  художественное  

конструирование  на плоскости,  в  объёме  и  пространстве;  украшение  или  декоративная  

художественная деятельность с использованием различных художественных материалов.   

 

4 класс  

Предметные  результаты освоения  изобразительного  искусства  в  начальной  школе 

проявляются в следующем:   
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в  познавательной  сфере –  понимание  значения  искусства  в  жизни  человека  и  об- 

щества; восприятие  и  характеристика  художественных  образов,  представленных  в  

произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических 

искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих 

музеях России и художественных музеях своего региона;  в  ценностно-эстетической  сфере  

– умение  различать  и  передавать  в  художе- 

ственно-творческой  деятельности  характер,  эмоциональное  состояние  и  свое  отношение  

к  природе, человеку,  обществу;  осознание  общечеловеческих  ценностей,  выраженных  в  

главных  темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; 

умение эмоционально оценивать  шедевры  русского  и  мирового  искусства  (в  пределах  

изученного);  проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и 

других народов;  в  коммуникативной  сфере -  способность  высказывать  суждения  о  

художественных   

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях;  умение  обсуждать  коллективные  результаты  

художественно-творческой деятельности;  в  трудовой  сфере -  умение  использовать  

различные  материалы  и  средства  художе- 

ственнойвыразительности  для  передачи  замысла  в  собственной  художественной  

деятельности; моделирование  новых  образов  путем  трансформации  известных  (с  

использованием  средств изобразительного искусства и компьютерной графики).   

В результате изучения изобразительного искусства четвероклассники научится:   

- понимать,  что  приобщение  к  миру  искусства  происходит  через  познание  

художественного смысла окружающего предметного мира;    

- понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются 

носителями духовной культуры;   

- понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей 

жизни  и нашего общения;   

- работать с пластилином, конструировать из бумаги маке   

- использовать элементарные приемы изображения пространства;   

- правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции;   

- называть  новые  термины:  прикладное  искусство,  книжная  иллюстрация,  

живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет:   

- называть разные типы музеев;   

- сравнивать различные виды изобразительного искусства;   

-называть народные игрушки, известные центры народных промыслов;  - 

использовать различные художественные материалы.   

            Четвероклассник получит возможность научиться:   

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности;   

- воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;   

- оценивать  произведения  искусства  при  посещении  музеев  изобразительного  

искусства, выставок, народного творчества  и др.;   

- использовать  приобретенные  навыки  общения  через  выражение  художественных  

смыслов, выражение  эмоционального  состояния,  своего  отношения  к  творческой  

художественной деятельности;   



- 
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- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  коллективном  творчестве,  в  

процессе совместной деятельности;   

- использовать  выразительные  средства  для  воплощения  собственного  

художественно-творческого замысла;   

- анализировать  произведения  искусства,  приобретать  знания  о  конкретных  

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, активно 

использовать художественные термины и понятия;   

- осваивать основы первичных представлений о трех видах художественной 

деятельности.   

 

Компонент жизненной компетенции.    

Рассматривается  в  структуре  каждой  образовательной  области,  как  овладение  

знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми в обыденной жизни. 

Обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем.   

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:   

в расширении знаний правил коммуникации;   

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окру- 

жении,  расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуника- 

цию как средство достижения цели;  в умении решать актуальные школьные и житейские 

задачи, используя коммуникацию  

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  в умении начать и 

поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,  

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  в умении корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  в умении получать и уточнять 

информацию от собеседника;  в освоении культурных форм выражения своих чувств.   

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:   

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для  

её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  в умении 

обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать  

запрос о специальной помощи;  в умении использовать помощь взрослого для разрешения 

затруднения, давать адекват- 

ную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю.   

 

 

 

Музыка  
 

С  учетом  индивидуальных  возможностей  и  особых  образовательных  потребностей  

обучающихся  с  ЗПР  предметные  результаты составляют:     
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1 и 1 дополнительный классы  

 Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира.   

- формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в 

его духовно – нравственном развитии;   

- формирование общего представления о музыкальной картине мира;   

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений;   

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;   

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо 

виду) музыкально - творческой деятельности;   

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям;   

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений:  

фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей;   

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений.   

 

2 класс  

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкальнотворческой деятельности:   

-сформированность первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека.   

-сформированность  основ  музыкальной  культуры,  в  том  числе  на  материале  

музыкальной  культуры  родного  края,  развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности.   

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям   

-использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и  

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

импровизации.   

Обучающийся научится:   

- развитию эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 

направлений:      фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной 

музыке.   



- 
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-понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных 

жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный смысл;   

- накапливать  знания о закономерностях музыкального искусства и музыкальном 

языке;  об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе 

повтора, контраста, вариативности);           

- развивать  умения и навыки хорового пения ;   

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыкально-ритмических движений;   

-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира    Обучающийся получит 

возможность:   

- воспринимать музыку различных жанров;   

-размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей   

человека;   

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора  

России;   

-сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки;   

-ценить отечественные народные музыкальные традиции;   

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов;   

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы  в звучании различных 

музыкальных инструментов;   

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного воплощения  

различных художественных образов;   

 -исполнять музыкальные произведения разных форм  и жанров;   

 

3 класс  

 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира.   - формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно – нравственном развитии;  

- формирование общего представления о музыкальной картине мира;   

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений;   

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности;   

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо виду) 

музыкально - творческой деятельности;   
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- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей;   

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально – 

пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений.   

 

4 класс  

 

          Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира.   

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  
С  учетоминдивидуальных  возможностей  и  особых  образовательных  потребностей  

обучающихся с ЗПР предметные результаты составляют:    

в 1 классе и 1 дополнительном классе 

.Обучающийся научиться:   

#  воспринимать  предметы  материальной  культуры  как  продукт  творческой  

предметно-преобразующей  деятельности  человека  на  земле,  в  воздухе,  на  воде,  в  

информационном пространстве;   

# называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах;   

#  организовывать  рабочее  место  по  предложенному  образцу  для  работы  с  

материалами (бумагой,  пластичными  материалами,  природными  материалами,  тканью,  

нитками)  и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом);   

#  соблюдать  правила  безопасной  работы  с  инструментами  и  приспособлениями  

при выполнении изделия;   



- 
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# различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, 

инструменты и приспособления в зависимости от вида работы;  Обучающийся получит 

возможность  научиться:   

# проводить под руководством учителя анализ простейших предметов быта по 

используемому материалу;   

# объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия).   

# уважительно относиться к труду людей;   

# определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности чело- 

века;   

# организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами;  # 

отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы;   

# анализировать предметы быта по используемому материалу.   

 

2 класс Обучающийся 

научиться:   

#  воспринимать  предметы  материальной  культуры  как  продукт  творческой  

предметно-преобразующей деятельности человека — создателя и хранителя 

этнокультурного наследия (на примере традиционных народных ремёсел России) в 

различных сферах: на земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве;   

#  называть  основные  виды  профессиональной  (ремесленнической)  деятельности  

человека: гончар, пекарь,корзинщик, плотник, резчик по дереву и др.;   

# организовывать с помощью учителя рабочее место для работы:  

 — с материалами: бумагой, пластичными материалами, природными материалами 

(крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушками), 

тканью, нитками, фольгой;   

— с  инструментами  и  приспособлениями:  ножницами,  стекой,  швейной  иглой,  

шилом, челноком, пяльцами (вышивание), ножом (для разрезания), циркулем;   

# соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;   

# различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы;   

Обучающийся получит возможность  научиться 

#  при  помощи  учителя  проводить  анализ  простейших  предметов  быта  по  

используемому материалу, назначению;   

#  объяснять  значение  понятия  технологии  как  процесса  изготовления  изделия  на  

основе эффективного использования различных материалов.   

# определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности чело- 

века;   

# называть традиционные для своего края народные промыслы и ремёсла;   



- 

81 

 

# осмыслять значимость сохранения этнокультурного наследия России;   

#  познакомиться  с  видами  декоративно-прикладного  искусства  (хохломской  

росписью, городецкой  росписью,  дымковской  игрушкой),  их  особенностями,  историей  

возникновения  и развития, способами создания.   

3 класс 

Обучающийся научиться:   

#  воспринимать  предметы  материальной  культуры  как  продукт  творческой  

предметно-преобразующей деятельности человека — создателя и хранителя 

этнокультурного наследия (на примере традиционных народных ремёсел России) в 

различных сферах: на земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве;   

# организовывать с помощью учителя рабочее место для работы:   

— с материалами: бумагой, пластичными материалами, природными материалами 

(крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушками), 

тканью, нитками, фольгой;   

— с  инструментами  и  приспособлениями:  ножницами,  стекой,  швейной  иглой,  

шилом, челноком, пяльцами (вышивание), ножом (для разрезания), циркулем;   

# соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия;   

# различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы;   

Обучающийся получит возможность  научиться:   

#  при  помощи  учителя  проводить  анализ  простейших  предметов  быта  по  

используемому материалу, назначению;   

#  объяснять  значение  понятия  технологии  как  процесса  изготовления  изделия  на  

основе эффективного использования различных материалов.   

# определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности чело- 

века;   

# называть традиционные для своего края народные промыслы и ремёсла;   

# осмыслять значимость сохранения этнокультурного наследия России;   

#  познакомиться  с  видами  декоративно-прикладного  искусства  (хохломской  

росписью, городецкой  росписью,  дымковской  игрушкой),  их  особенностями,  историей  

возникновения  и развития, способами создания.   

4 класс 

Обучающийся научиться:   

#  воспринимать  производственный  процесс  как  продукт  преобразующей  и  

творческой деятельности человека-создателя (на примере производственных предприятий 

России);   

#  называть  основные  виды  профессиональной  деятельности  человека  на  

производстве  и  в производственных  циклах:  геолог,  буровик,  скульптор,  художник,  

изготовитель  лекал, раскройщик,  оператор  швейного  оборудования,  утюжильщик,  

обувщик,  столяр,  кондитер, технолог-кондитер,слесарь-электрик,  электрик,  

электромонтёр,  агроном,  овощевод,  лоцман, докер, швартовщик,  такелажник,  санитарный  

врач,  лётчик,  космонавт,  редактор,  технический редактор, корректор, художник;   

# называть наиболее распространённые профессии своего региона и выделять 

основные виды деятельности людей данных профессий;   

# определять основные этапы создания изделий на производстве;   



- 
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# сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла 

выполнения изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на уроке;   

# самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую 

деятельность;   

# отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для выполнения 

изделия в зависимости от вида работы;   

Обучающийся получит возможность  научиться:   

#  проводить  самостоятельный  анализ  простейших  предметов  быта  по  

используемым материалам, способам применения, вариантам отделки;   

# выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего  

труда;   

#  находить  в  тексте  этапы  технологии  изготовления  изделия,  определять  этапы  

работы, заполнять технологическую карту.   

#  знакомиться  с  производством  и  производственными  циклами:  вагоностроением,  

добычей полезных  ископаемых,  производством  фарфора,  обувным,  кондитерским,  

швейным, деревообрабатывающим  производством,  очисткой  воды,  тепличным  

хозяйством,  издательским делом;   

# осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», «производственный 

цикл»;   

# осмыслять понятие «универсальность профессии»;   

# осмыслять значение производства для экономического развития страны;   

#  узнавать  о  наиболее  значимых  для  России  производствах  и  городах,  в  которых  

они расположены;   

# знакомиться с процессом создания изделий на производстве;   

# воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении 

изделия;   

# осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий;   

# выполнять самостоятельно проект   

 

 

Физическая культура  
1 класс  

 

В результате освоения программного материала ученик получит знания:  

Знания о физической культуре. Что такое координация движений; что такое 

дистанция; как возникли физическая культура и спорт. Ученики получат первоначальные 

сведения об Олимпийских играх — когда появились, кто воссоздал символы и традиции; 

что такое физическая культура; получат представление о том, что такое темп и ритм, для 

чего они нужны и как влияют на выполнение упражнений; что такое личная 

гигиеначеловека; получат первоначальные сведения о внутренних органах человека и его 

скелете; узнают, что такое гимнастика, где появилась и почемутак названа; что такое осанка.  

Гимнастика с элементами акробатики. Ученики научатся строиться в шеренгу и 

колонну; размыкаться на руки в стороны; перестраиватьсяразведением в две колонны; 

выполнять повороты направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по порядку 

рассчитайсь», «на первыйвторойрассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом 
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марш», «бегом марш»; выполнять разминку, направленную на развитие 

координациидвижений; запоминать короткие временные отрезки; подтягиваться на низкой 

перекладине из виса лежа; выполнять вис на время; проходитьстанции круговой 

тренировки; выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, 

стойку на голове; лазать и перелезать по гимнастической стенке; лазать по канату; 

выполнять висы на перекладине; прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; вис 

углом, вис согнувшись, вис прогнувшись и переворот на гимнастических кольцах.  

Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость 

дистанцию 30 м; выполнять челночный бег Зх 10 м;беговую разминку; метание как на 

дальность, так и на точность; технике прыжка в длину с места; выполнять прыжок в высоту 

с прямогоразбега, а также прыжок в высоту спиной вперед; бегать различные варианты 

эстафет; выполнять броски набивного мяча от груди и снизу.  

Лыжная подготовка. Ученики научатся переносить лыжи по команде «на плечо», «под 

рукой»; выполнять ступающий и скользящий шаг как с палками, так и без, повороты 

переступанием как с палками, так и без, подъем на склон «полуелочкой» с лыжными 

палками, и без них, спуск подуклонв основной стойке с лыжными палками и без них; 

торможение падением; проходить дистанцию 1,5 км; кататься на лыжах «змейкой».  

Подвижные игры. Ученики научатся играть в подвижные игры; выполнять ловлю и 

броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой рукой, броскимяча через 

волейбольную сетку.  

2 класс  

В результате освоения программного материала ученик получит знания:  

Знания о физической культуре — выполнять организационно-методические 

требования, которые предъявляются на уроке физкультуры,рассказывать, что такое 

физические качества, режим дня и как он влияет на жизнь человека, что такое частота 

сердечных сокращений и как ееизмерять, как оказывать первую помощь при травмах, вести 

дневник самоконтроля;  

Гимнастика с элементами акробатики— строиться в шеренгу и колонну, выполнять 

наклон вперед из положения стоя, подъем туловища за 30 с на скорость, подтягиваться из 

виса лежа согнувшись, выполнять вис на время, кувырок вперед, кувырок вперед с трех 

шагов и с разбега, мост, стойкуна лопатках, стойку на голове, выполнять вис с завесом 

одной и двумя ногами на перекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись 

нагимнастическихкольцах, переворот назад и вперед на гимнастических кольцах, вращение 

обруча, лазать по гимнастической стенке и перелезать спролета на пролет, по канату, 

прыгать со скакалкой и в скакалку, проходить станции круговой тренировки, разминаться с 

мешочками, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с гимнастической палкой, 

выполнять упражнения на координацию движений, гибкость, у гимнастической стенки,с 

малыми мячами, на матах, на матах с мячами, с массажными мячами, с гимнастическими 

скамейками и на них;  

Легкая атлетика — технике высокого старта, пробегать на скорость дистанцию 30 м с 

высокого старта, выполнять челночный бег 3 х Юм, беговуюразминку, метание как на 

дальность, так и на точность, прыжок в длину с места и с разбега, метать гимнастическую 

палку ногой, преодолеватьполосу препятствий, выполнять прыжок в высоту с прямого 
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разбега, прыжок в высоту спиной вперед, броски набивного мяча от груди, снизу и из-за 

головы, пробегать 1 км;  

Лыжная подготовка— передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с 

лыжными палками и без них, выполнять повороты переступанием на лыжах с палками и без 

них, торможение падением, проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, обгонять друг друга, 

подниматься на склон «полуёлочкой», «елочкой», а также спускаться в основной стойке, 

передвигаться на лыжах змейкой, играть в подвижную игру на лыжах «Накаты»;   

Подвижные игры — усовершенствуют свои навыки в подвижных играх и 

национальных играх, выполнять броски и ловлю мяча различными способами, через 

волейбольную сетку, в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», технике 

ведения мяча правой и левой рукой, участвовать в эстафетах.  

3 класс  

В результате освоения программного материала ученик получит знания:  

Знания о физической культуре— выполнять организационно-методические 

требования, которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности,на уроках лыжной 

подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать о скелете, внутренних 

органах, мышечной и кровеносной системе человека, об органах чувств, объяснять, что 

такое пас и его значение для спортивных игр с мячом, что такое осанка и методы 

сохранения правильной осанки, что такое гигиена и правила ее соблюдения, правила 

закаливания, приема пищи и соблюдения питьевого режима, правила спортивной игры 

волейбол;  

Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения (строиться в 

шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и три шеренги), выполнять разминки в 

движении, на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами и кружочками, с массажными 

мячами, с обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на 

гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки, направленные на развитие 

координации движений и гибкости, прыжковую разминку, разминку в парах, у 

гимнастической стенки, выполнять упражнения на внимание и равновесие, наклон вперед из 

положения стоя и сидя, шпагаты (прямой и продольные), отжимания, подъем туловища из 

положения лежа,подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись, 

запоминать временные отрезки, выполнять перекаты, кувырок вперед с места, с разбега и 

через препятствие, кувырок назад, проходить станции круговой тренировки, лазать и 

перелезать по гимнастической стенке, лазать по канату в три приема, выполнять стойку на 

голове и руках, мост, стойку на лопатках, висеть завесой одной и двумя ногами на 

перекладине, прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку, прыгать в скакалку в 

тройках, выполнять упражнения на гимнастическом бревне, на гимнастических кольцах 

(вис согнувшись, вис прогнувшись, перевороты назад и вперед), лазать по наклонной 

гимнастической скамейке, выполнять вращение обруча;  

Легкая атлетика— технике высокого старта, технике метания мешочка (мяча) на 

дальность, пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять челночный бег З х 10 м на время, 

прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, прыгать в высоту 

спиной вперед, бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от 
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груди», «из-за головы», правой и левой рукой, метать мяч на точность, проходить полосу 

препятствий;  

Лыжная подготовка — передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с 

лыжными палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, 

выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком, переносить лыжи под рукой и на 

плече, проходить на лыжах дистанцию 1,5 км, подниматься на склон «полу-елочкой», 

«елочкой», «лесенкой», спускаться со склона в основной стойке и в низкой стойке, 

тормозить «плугом», передвигаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой»;  

Подвижные и спортивные игры — давать пас ногами и руками, выполнять передачи 

мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из-за боковой, 

выполнять броски и ловлю мяча различными способами, выполнять футбольные 

упражнения, стойке баскетболиста,ведению мяча на месте, в движении, правой и левой 

рукой, участвовать в эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо различными 

способами,играть в подвижные игры, национальные игры, играть в спортивные игры 

(футбол, баскетбол).  

4 класс  

В результате освоения программного материала ученик получит знания:  

Знания о физической культуре- выполнять организационно-методические требования, 

которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной подготовки, 

плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать историю появления мяча и футбола, 

объяснять, что такое зарядка и физкультминутка, что такое гимнастика и ее значение в 

жизни человека, правила обгона на лыжне;  

Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения, наклон 

вперед из положения сидя и стоя, различные варианты висов, вис завесом одной и двумя 

ногами, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, стойку на 

голове, на руках, на лопатках, мост, упражнения на гимнастическом бревне, упражнения на 

кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, переворот назад и вперед, выкрут, махи), 

опорный прыжок, проходить станции круговой тренировки, лазать по гимнастической 

стенке, по канату в два и три приема, прыгать в скакалкусамостоятельно и в тройках, 

крутить обруч, напрыгивать на гимнастический мостик, выполнять разминки на месте, 

бегом, в движении, смешочками, гимнастическими палками, массажными мячами, 

набивными мячами, малыми и средними мячами, скакалками, обручами, 

резиновымикольцами, направленные на развитие гибкости и координации движений, на 

матах, запоминать небольшие временные промежутки, подтягиваться,отжиматься;  

Легкая атлетика — пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать 

мешочек на дальность и мяч на точность, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в 

высоту с прямого разбега, перешагиванием, спиной вперед, проходить полосу препятствий, 

бросать набивной мяч способами «из-за головы», «от груди», «снизу», правой и левой 

рукой, пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку;  

Лыжная подготовка — передвигаться на лыжах скользящим и ступающим шагом с 

лыжными палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, 

попеременным и одновременным одношажным ходом, «змейкой», выполнять повороты на 

лыжах переступанием и прыжком, подъем на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой», 
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спуск со склона в основной стойке и в низкой стойке, тормозить «плугом»,проходить 

дистанцию 2 км, играть в подвижные игры на лыжах «Накаты» и «Подними предмет»;  

Подвижные и спортивные игры— выполнять пас ногами и руками, низом, верхом, 

через волейбольную сетку, ведение мяча ногами и руками, прием мяча снизу и сверху, бить 

и бросать по воротам, бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах, бросать мяч в 

баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры, играть в 

спортивные игры (мини-футбол, баскетбол, волейбол).  

 

.Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ)  
Предметные результаты : 

- знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия 

- как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России;   

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье обществе;   

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

-формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

-общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального  представления об 

отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе  

многонационального  многоконфессионального народа России;  -

осознание ценности человеческой жизни.   

Данная программа дает возможность детям с ОВЗ:   

- освоить основную образовательную программу на доступном им уровне;   

- повысить уровень личностного развития и образования;   

- восполнить  пробелы предшествующего воспитания;   

- повысить уровень познавательной и эмоционально – личностной сферы и  

предусматривает: 

- создание атмосферы эмоционального комфорта;   

- формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия 

особенностей и возможностей каждого ребенка.   

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 7.2.)  

дополняются результатами освоения коррекционно-развивающей области. Результаты 

освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО (вариант 7.2.)  должны 

отражать:  

Коррекционный курс "Ритмика": развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, 

двигательной активности, коорди- 

нации движений, двигательных умений и навыков; формирование умения 

дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение 

специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражне- 

ния с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на 

связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков 

физического развития;  
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овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами 

танцев,  

танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического 

вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; развитие 

мобильности. 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 си- 

стемности, 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 отноше- 

ния к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье,  

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе.  

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах:  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для  

её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; в умении обратиться 

к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать  

запрос о специальной помощи; в умении использовать помощь взрослого для разрешения 

затруднения, давать адек- 

ватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; в умении написать при 

необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), 

корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся:  

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседнев- 

ных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; в 

умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное уча- 
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стие; в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей  

в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной  

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; в умении 

ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруд- 

нений, ориентироваться в расписании занятий;  

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

сильное участие, брать на себя ответственность; в стремлении участвовать в подготовке 

и проведении праздников дома и в школе.  

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  

в расширении знаний правил коммуникации;  

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; в умении решать актуальные школьные и 

житейские задачи, используя коммуникацию  

как средство достижения цели (вербальную, невербальную); в умении начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,  

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; в умении корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; в умении получать и уточнять 

информацию от собеседника; в освоении культурных форм выражения своих 

чувств.  

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственновременной организации, проявляющаяся:  

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с быто- 

вым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; в адекватности бытового поведения 

обучающегося с точки зрения опасности (безопас- 

ности) для себя и для окружающих, сохранности окружающей предметной и природной 

среды; в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами  

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

достопримечательностей и других.  

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной  

в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; в умении накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями окружающего  

мира; в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной  

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

уклада собственной  

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, зада- 

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

результа- 
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тивности; в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; в 

умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть  

понятым другим человеком; в умении принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей; в способности взаимодействовать с другими 

людьми, умении делиться своими воспо- 

минаниями, впечатлениями и планами.  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить 

свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение 

и другие.  

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки  

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; в умении проявлять 

инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; в умении не быть 

назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за  

проявление внимания и оказание помощи; в умении применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации соци- 

ального контакта.  

Планируемые результаты являются основой для отбора содержания образования, для 

подбора учебно-методического комплекса, для определения системы оценки результатов и 

диагностического инструментария. Их конкретизация позволяет обоснованно и 

целенаправленно выстраивать внутреннюю оценку выстраивать оценку по определению 

уровня достижения индивидуальных результатов обучающихся.  

Достижение планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по 

завершению обучения в начальной школе.  

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.2.)  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП 

НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

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

представителей).  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП НОО.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
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основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными 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 воспита- 

ние обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование универсальных учебных действий;  

обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения АООП НОО, позво- 

ляющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятель- 

ности общеобразовательной организации; позволять осуществлять оценку динамики 

учебных достижений обучающихся и разви- 

тия 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. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.   
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В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты.   

    Результаты оценки достижений личностных и метапредметных результатов заносятся в 

индивидуальную Мониторинг-карта развития учащегося, что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие или отсутствие изменений по отдельным компетенциям.  

Личностные результаты  

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении личностными результатами 

может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

должна объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией включает педагогических работников (учителей, 

воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, учителей-дефектологов, 

социальных педагогов), которые хорошо знают обучающегося.  

      Согласно Положению об организации дефектологической работы, Положению об 

организации логопедической работы, Положению об организации психологического 

сопровождения обучающихся диагностическая работа проводится в начале и в конце 

учебного года. В течение года проводится оценка личностных и метапредметных 

результатов у вновь поступивших обучающихся. 

Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения мониторинговых 

процедур, содержание которых разработано образовательной организацией с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей, а также в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой.   

 

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.  

Объект оценки метапредметных результатов – это сформированность регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных действий. Достижение 

метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. Результаты заносятся в «Мониторинг-

карту развития обучающегося», которые показывают развитие ученика, отражают 
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динамику сформированности в развитии его регулятивных, коммуникативных и 

познавательных УУД. Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, качественно 

оценивается  и измеряется в результате следующих действий:  

−выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий;  

−выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

−выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

(Все варианты оценки представлены в УМК «Школа России» в каждом учебном предмете). 

Мониторинг метапредметных результатов обучающихся 1-4 классов («Мониторинг-карта 

развития обучающегося») проводится в начале и в конце учебного года учителями, 

педагогомпсихологом, социальным педагогом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом.         Мониторинговые процедуры, используемые для оценки 

метапредметных достижений:   

1. Осведомленность.  Ж М. Глозман.  Методика «Беседа»  

2. Внимание С.Д Забрамная «Найди отличия». Устойчивость внимания - таблица 

Шульте. Концентрация внимания, устойчивость внимания, переключаемость 

внимания – корректурная проба Бурдона  

3. Восприятие.  С.Д. Забрамная - Методики «Разрезные картинки», «Зашумленные, 

недорисованные, наложенные изображения», «Узнавание фигур», понимание смысла 

сюжетных картинок, Целостность восприятия -тест Равена.  

4. Память. С.Д. Забрамная «Запоминание зрительно предъявленных объектов», слухо-

речевая память «Повторение цифр, слов»  

5. Мышление С.Д.Забрамная «Составление разрезных картинок», «Определение 

последовательности серии сюжетных картинок», «Исключение лишнего», 

«Понимание условности речи» (скрытый смысл текста, пословиц)  

6. Моторное развитие - «Графическая проба», «Динамический праксис» (Кулак-

ладоньребро), анализ рабочих тетрадей  

7. Сформированность самоконтроля, планирования Методика «Узор. Кубики Кооса», 

«Рисование по точкам»  

8. Уровень развития произвольности. Методика «Графический узор»  

9. Овладение базовыми предметными понятиями - Е.А.Екжанова «Контроль знаний в 

системе коррекционного обучения»  

Система оценки: используется трёхуровневая оценка – низкий, средний и высокий уровень.  

 

Предметные результатысвязаны 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 достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 

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

работ. В процессе оценки достижения планируемых результатов должны использоваться 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 
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письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

Образовательная организация устанавливает формы, периодичность и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО; систему оценивания как при текущем контроле 

успеваемости, так и при промежуточной аттестации в различных формах; порядок и 

основания перевода обучающихся согласно Положениюоб организации промежуточной 

аттестации итекущего контроля успеваемости обучающихсяшколы.  

Специальные условияпроведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР;  

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий);  

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами;  

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

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

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

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

• увеличение времени на выполнение заданий;    

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;   

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

Сроки и перечень работ текущего контроля, проводимых в течение учебного года, 

определяются рабочими программами учебных предметов.   

            Периодичность административного контроля определяется школьным планом 

внутренней системы оценки качества образования и приказами директора по школе, 



- 

94 

 

которые конкретизируют перечень учебных предметов, выносимых на административный 

контроль, а также  форму и порядок ее проведения.  

           Содержание и порядок проведения работ текущего контроля, включая порядок 

проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем.          

           Содержание заданий для проведения работ административного контроля в форме 

отличной от экзамена определяют администрация школы и (или) руководитель ШМО.            

Содержание и порядок проведения работ любого вида контроля разрабатываются с учетом 

следующих требований:  

• содержание работы должно соответствовать планируемым результатам, 

предусмотренным рабочей программой учебного предмета; 

• время, отводимое на выполнение устных работ не должно превышать семи минут для 

каждого обучающегося; письменных работ - одного учебного часа;   

• устные    и    письменные    работы    выполняются  обучающимися  в присутствии 

учителя (лица, проводящего работу); отдельные виды практических работ (например, 

выполнение учебно-исследовательской работы, разработка и осуществление 

социальных проектов) могут выполняться полностью или частично в отсутствие 

учителя (лица, проводящего работу);  

• в случаях, когда допускается выполнение обучающимися работы не только в 

индивидуальном порядке, но и совместно в малых группах (до 6 человек), порядок  

оценки результатов выполнения работы должен предусматривать выставление 

индивидуальной отметки успеваемости каждого обучающегося независимо от числа 

обучающихся, выполнявших одну работу.  

           Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса, 1 дополнительного класса, 2 

класса в I четверти осуществляется посредством ежедневной проверки полноты и качества 

выполненных ими работ, завершающейся дачей необходимых индивидуальных 

рекомендаций обучающимся и/или их родителям (законным представителям). Отметки в 

баллах не выставляются. Четвертные отметки успеваемости не выводятся.  

           Во 2-4-х классах ход и результаты выполнения отдельной работы, соответствующие 

предмету текущего контроля, оцениваются на основе следующей шкалы текущих отметок 

успеваемости: 5 баллов – «отлично»; 4 балла – «хорошо»; 3 балла – «удовлетворительно»; 2 

балла – «неудовлетворительно».   

           Нормы выставления отметок определяются в соответствии с общедидактическими 

критериями.  

           Текущий контроль успеваемости обучающихся во 2–4-ых классах осуществляется 

безотметочно по учебному предмету «Основы религиозной культуры и светской этики» 

(далее – ОРКСЭ); в. т.ч. по предметно-ориентированным курсам вариативной части 

учебных планов начального общего образования.  

          Объектом оценивания ОРКСЭ становится нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, рассматриваемая как универсальная способность человека 

понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в 

виде презентации (защиты) творческих работ или проектов.  

          Четвертные отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании 

соответствующей учебной четверти на основе текущих отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в журнал, по результатам выполнения устных, письменных и 
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практических работ, проведенных согласно рабочим программам соответствующих 

учебных предметов.   

           Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается нормативно 

регламентированная деятельность педагогических работников и (или) иных должностных 

лиц ОУ по установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся планируемым результатам освоения Программы на момент окончания 

учебного года и завершающаяся принятием решения о возможности, формах и условиях 

продолжения обучения аттестуемых лиц в ОУ. 

            Промежуточная     аттестация     обучающихся     1  и 1 дополнительного   класса 

осуществляется в форме годовых контрольных работ по русскому языку, математике и 

комплексной проверочной работы на межпредметной основе.   

             Результаты годовых контрольных работ и комплексных работ оцениваются по 

четырёхзначной шкале: «ниже базового», «базовый», «повышенный», «высокий».  

  Установленные сроки и места проведения контрольных работ, а также перечень 

предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для 

успешного выполнения указанных работ, требования к выполнению и (или) оформлению 

результатов их выполнения (критерии, используемые при выставлении отметок) доводятся 

учителями до сведения обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся.              

 Формы промежуточной аттестации: 

• проведение по завершению обучения (учебного года) специальных аттестационных 

испытаний по отдельным учебным курсам (учебным предметам), предусмотренных 

учебным планом Программы, не исключается и проведение комплексных 

(межпредметных) испытаний по двум и более содержательно связанным между собой 

учебным предметам (курсам) одновременно;  

• путем аналитического или статистического обобщения четвертных отметок 

успеваемости по предметам учебного плана (накопительный подход к аттестации).                         

Обучающиеся 1 и 1 дополнительного класса признаются освоившими Программу 

учебного года, если они выполнили все годовые и комплексные контрольные работы с 

оценкой «Б», «П», «В». Обучающиеся 2-4-х классов признаются освоившими 

Программу учебного года, если по всем обязательным учебным предметам, 

предусмотренным учебным планом для данного года обучения, им выведены годовые 

отметки успеваемости не ниже 3 баллов («удовлетворительно»). 

            Обучающиеся 1 и 1 дополнительного класса, которым по результатам контрольной 

работы хотя бы по одному учебному предмету дана оценка «НБ» считаются не освоившими 

Программу учебного года и имеющими академическую задолженность по 

соответствующим учебным предметам, курсам. 

            Обучающиеся 2-4-х классов, которым выведена годовая отметка успеваемости 2 

балла («неудовлетворительно») по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

считаются не освоившими Программу учебного года и имеющими академическую 

задолженность по соответствующим учебным предметам, курсам. 

            Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Решение о 

возможности, формах и условиях продолжения освоения конкретными обучающимися 
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основных общеобразовательных программ принимается Педагогическим советом на основе 

результатов накопительного подхода промежуточной аттестации, а в случае проведения 

дополнительной промежуточной аттестации - с учетом результатов этой аттестации.  

            Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

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

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

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

индивидуальному учебному плану.. 

           Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий 

класс.  

          Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.   

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. 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.  

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― 

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

 

2. Содержательный раздел.  

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования  

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 

разработки 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 

дисциплин, 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 

содержания образования;  
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― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  ― 

целостность развития личности обучающегося.    

Основная цельреализации 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 

операционный компонент учебной деятельности;  

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:  

•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР;   

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях, учитывая особые образовательные потребности обучающихся с ЗП.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

содержит: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне началь- 

ного общего образования; связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универ- 

сальных учебных действий обучающихся с ЗПР;  типовые задачи формирования 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуни- 

кативных универсальных учебных действий; описание преемственности программы 

формирования универсальных учебных действий  

при переходе обучающихсяс ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию.   

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе 

всей учебной и внеурочной деятельности.  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и 

курсов коррекционно-развивающей области.   

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 

ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе.  

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:  
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• формирование основ гражданской идентичности личности.  

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества. • 

развитие ценностно-смысловой сферы личности   

• развитие умения учиться.  

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР.   

Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, увязывая его с реальными 

жизненными  целями и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, 

исследование и принятие жизненных ценностей, позволяют сориентироваться в 

нравственных нормах и правилах, выработать свою жизненную позицию в отношении мира.  

   Это универсальные учебные действия  – система ценностных ориентаций 

школьника, отражающих личностные смыслы, мотивы, отношения к различным сферам 

окружающего мира. Личностные универсальные учебные действия выражаются формулами 

«Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет 

ребенку выполнять разные социальные роли («гражданин», «школьник», «ученик», 

«собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.).  

    Личностные действия обеспечивают ценностно - смысловую ориентацию учащихся 

(знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, 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 учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, 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 УУДобеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. 

К ним относятся следующие:  

• целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

• планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик;  

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

целью обнаружения отклонений от него;  

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта;  
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• оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения;  

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий.  

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем.  

   Познавательные универсальные действия включают:  

1.Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

• 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.  

2.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, классификации объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей;  

• построение логической цепи рассуждений;  
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• доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

3.Постановка и решение проблемы:  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

    Познавательные действия включают действия исследования, поиска, отбора и 

структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания.  

Это система способов познания окружающего мира, построения самостоятельного 

процесса поиска, исследования и совокупность операций по обработке, систематизации, 

обобщению и использованию полученной информации.  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера 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.  

    Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров 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 партнера — контроль, коррекция, оценка его действий;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка.  

     Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих становление психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики 

учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных УУД – уровень их сформированности, соответствующей нормативной стадии 

развития и релевантный «высокой норме» развития, и свойства.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.  

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет 



 

101 

 

зону ближайшего развития указанных УУД – уровень их сформированности, 

соответствующей нормативной стадии развития и релевантный «высокой норме» развития, 

и свойства.  

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов в отношении 

ценностносмыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

обучающихся.   

Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений:  

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения,  адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость 

от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

• Умения использовать знаковые системы и символы для 

моделирования объектов и  отношений между ними;  

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, 

сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить 

и проверять элементарные гипотезы.  

• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.  •Освоение 

способов решения проблем творческого и поискового характера.  

Для достижения планируемых результатов в систему учебников с 1 по 4 класс введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи.   

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий:  

• участие в проектах;  

• подведение итогов урока;  

• творческие задания;  

• зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;  

• мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; •

 самооценка события, происшествия;  

• дневники достижений и др.  

Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны 

следующие виды заданий:  

• «найди отличия» (можно задать их количество);  

• «на что похоже?»;  
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• поиск лишнего;  

• «лабиринты»;  

• упорядочивание;  

• «цепочки»;  

• хитроумные решения;  

• составление схем-опор;  

• работа с разного вида таблицами;  

• составление и распознавание диаграмм;  

• работа со словарями;  

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий:  

• «преднамеренные ошибки»;  

• поиск информации в предложенных источниках;  

• взаимоконтроль;  

• взаимный диктант  

• диспут;  

• заучивание материала наизусть в классе;  

• «ищу ошибки» и др.  

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий:  

• составь задание партнеру;  

• отзыв на работу товарища;  

• групповая работа по составлению кроссворда;  

• «отгадай, о ком говорим»;  

• диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной 

связи);  

• «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  

На уроках математики универсальным учебным действием может служить 

познавательное действие (объединяющее логическое и знаково-символическое действия), 

определяющее умение ученика выделять тип задачи и способ ее решения. С этой целью 

ученикам предлагается ряд заданий, в которых необходимо найти схему, отображающую 

логические отношения между известными данными и искомым. В этом случае ученики 

решают собственно учебную задачу, задачу на установление логической модели, 

устанавливающей соотношение данных и неизвестного. А это является важным шагом 

учеников к успешному усвоению общего способа решения задач.  

Можно предложить ученикам парные задания, где универсальным учебным действием 

служат коммуникативные действия, которые должны обеспечивать возможности 

сотрудничества учеников: умение слушать и понимать партнера, планировать и 

согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга и уметь договариваться.  

С целью формирования регулятивного универсального учебного действия – действия 

контроля, проводятся самопроверки и взаимопроверки текста. Учащимся предлагаются 
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тексты для проверки, содержащие различные виды ошибок (графические, пунктуационные, 

стилистические, лексические, орфографические). А для решения этой учебной задачи 

совместно с детьми составляются правила проверки текста, определяющие алгоритм 

действия.  

Последовательно переходя от одной операции к другой, проговаривая содержание и 

результат выполняемой операции, практически все учащиеся без дополнительной помощи 

успешно справляются с предложенным заданием. Главное здесь – речевое проговаривание 

учеником выполняемого действия. Такое проговаривание позволяет обеспечить выполнение 

всех звеньев действия контроля и осознать его содержание.  

Словесное проговаривание является средством перехода ученика от выполнения 

действия с опорой на правило, представленное на карточке в виде текста, к 

самостоятельному выполнению контроля, сначала медленно, а потом быстро, ориентируясь 

на внутренний алгоритм способов проверки.  

         Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихсяс ЗПР от дошкольного к начальному общему 

образованию.  

Одним из наиболее важных и непременных условий формирования универсальных 

учебных действий на всех уровнях образования является сохранение преемственности в их 

освоении обучающимися. Другими словами, для того чтобы овладеть каким-либо видом 

деятельности, у ребенка на предыдущем этапе развития должны быть сформированы 

определенные предпосылки, позволяющие перейти к этой деятельности без особых 

затруднений. Предпосылки к учебной деятельности – это определенные качества, 

необходимые для возникновения личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

 К этим предпосылкам в личностном аспекте можно отнести познавательные мотивы, 

включая желание пойти в школу, ориентацию на моральные нормы и их выполнение.   

Регулятивный аспект включает, прежде всего, осознанное отношение к целеполаганию 

как основе для постановки, принятия и понимания учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно, и того, что еще нужно узнать; оценку и волевую саморегуляцию как 

стремление к волевому усилию и преодолению затруднений. К данному аспекту следует 

отнести умения осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания. На 

ступени дошкольного образования развитие регулятивных действий связано с 

формированием произвольного поведения. Произвольность подразумевает способность 

ребенка выстраивать и контролировать свое поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами.   

К познавательным предпосылкам учебной деятельности следует отнести умение 

использовать знаково-символические средства для решения задач; умение удерживать 

внимание; аналитическое мышление, выражающееся в способности осмысления основных 

связей между предметами и явлениями; навыки логического запоминания; умение 

воссоздавать образец; а также развитие тонких движений руки и сенсомоторную 

координацию. Особого внимания заслуживает стимулирование речевой активности и 

познавательных интересов детей старшего дошкольного возраста, так как это ведущие 

мотивы учебной деятельности.   

К коммуникативным предпосылкам обучения в школе отнесится умение 

формулировать собственное мнение и позицию, умения учитывать позицию собеседника, 

выстраивать отношения сотрудничества с воспитателями и сверстниками в совместной 
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деятельности. В дошкольном возрасте развиваются такие коммуникативные универсальные 

учебные действия детей, как способность к децентрации (умение встать на позицию 

партнера) при выполнении игровых, коммуникативных, трудовых действий. У детей 

формируются навыки согласования действий, соблюдения их очередности; умения 

проявлять выдержку, действовать в паре или группе: прислушиваться друг к другу, 

меняться ролями.  

 
 



 

105 

 

 
Развитие предпосылок к учебной деятельности у детей в дошкольной образовательной 

организации способствует формированию у них психологических новообразований и 

способностей, которые, в свою очередь, определяют условия высокой успешности в 

дальнейшей учебной деятельности и освоении предметных дисциплин на этапе начального 

общего образования.  

Зачастую у детей с ОВЗ (ЗПР) предпосылки к обучения оказываются недостаточно 

сформированными, что может привести к трудностям адаптации при переходе с одной 

ступени образовательной системы на другую. С учётом этого в содержание АООП НОО 

ОВЗ (ЗПР) (вариант 7.2) включена программа курсов коррекционно-развивающей области и 

программа коррекционной работы, предусматривающая диагностику и развитие 

предпосылок для развития личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Также преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет:   
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- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться;   

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени;   

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.).   

- формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития 

ребенка; опора на игру при формировании учебной деятельности. Проведение занятий с 

учетом принципа соответствия формы организации занятий ведущему виду деятельности - 

игре. Использование игр с правилами и сюжетно-ролевых игр для пропедевтики 

произвольности; игра «в школу».  

- для достижения эффективности в обучении дошкольников и младших 

школьников необходимо формирование положительного эмоционального отношения к 

занятиям. Поощрение детей за активность, познавательную инициативу, любые усилия, 

направленные на решение задачи любой ответ, даже неверный.  

- учёт индивидуально - психологических особенностей, которые проявляются в 

уровне обучаемости, в темпе усвоения знаний, отношении к интеллектуальной 

деятельности, особенностях эмоций и волевой регуляции собственного поведения.  

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся.  

 Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

является средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности:  

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;   

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 

в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок отражает ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата;   

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; организации системы мероприятий для формирования 

контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности;   

- эффективного использования средств ИКТ. В условиях интенсификации 

процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных 

учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно широкое 

использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательнойсреды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 
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формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними 

из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

 

2.2. Программы отдельных предметов, курсов коррекционно-развивающей области.  

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются 

на основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП НОО и программы формирования универсальных учебных действий.Программы 

отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при 

получении НОО с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса;  

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса;  

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане;  

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;  

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, коррекционного курса (в зависимости от варианта 

АООП НОО программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

должны содержать только личностные и предметные результаты, указанные в к 

настоящему Стандарту);  

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса;  

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

8) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 9) контрольно-измерительные материалы.  

 

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, 

передача его содержания по вопросам.  

Говорение.Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

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

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

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

норм и правильной интонации.  

Чтение.Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации.   
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Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

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

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.).  

Обучение грамоте  

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками.  

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений.  

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа 

в тетради и на пространстве классной доски.   

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 

сличения с текстом- образом и послогового чтения написанных слов.  

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

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

кличках животных.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.  

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

Наблюдение над значением слова.  
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Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией.   

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов;  

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки 

препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс  

Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных 

звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и 

глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

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

слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

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

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

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами.  

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

показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме 

разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

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

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном 

порядке (например, фамилии, имена).  

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

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса.  

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

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

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



- 

110 

 

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

же слова.   

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами.  

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.  

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

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

служебные.  

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

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

собственные.  

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода.  

Изменение имен существительных по числам.   

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 

3-е склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах.  

Склонение имен существительных во множественном числе.   

Морфологический разбор имён существительных.  

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

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имён прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

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

числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи 

(меня, мною, у него, с ней, о нем).  

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

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

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

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

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

прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:  

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.  

Лексика . Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

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

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

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

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

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение.  
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Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении.  

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

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

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

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

союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, 

запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но.   

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

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

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

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря.  

Применение правил правописания: сочетания жи—ши ,ча—ща, 

чу—щу в положении под ударением; сочетания чк—чн, чт, щн; 

перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные;  

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; 

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

мышь); безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на  

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);  

безударные окончания имён прилагательных;  

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами;  

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа  

(пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в сочетании -

ться; безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими 

словами;  

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный  

знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами.  

Развитие речи  

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

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

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

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). 

Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с 

помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 

повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение 

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

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

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

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом 

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

текстах синонимов и антонимов.  

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

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

картинке и серии картинок.  

2. Литературное чтение  

Виды речевой и читательской деятельности  

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

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

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

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать 

вопрос по услышанному учебному, научно познавательному и художественному 

произведению. Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания.   

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

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

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

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

этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.  

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации.  

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

слушать выступления 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 источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал).  

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

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

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения 

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

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

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

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

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

данное описание на основе текста).   

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

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

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста).  

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

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

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

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.   

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, 

произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 

монологического высказывания.  

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в 

мини-сочинениях, рассказ на заданную тему.  

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

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

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой 

психического развития.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 

юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

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

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

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

отношение автора к герою.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла.  

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

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  
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Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 3. Иностранный язык  

Предметное содержание речи  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, 

извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

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

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

год/Рождество.   

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

каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер.  

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

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения 1. Диалогическая форма Уметь вести: этикетные диалоги в 

типичных ситуациях бытового и учебно-трудового общения; диалог-расспрос (запрос 

информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель,  

объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; 

диалог — побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

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

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе 

общения на уроке и вербально/невербально  

реагировать на услышанное.  

В русле чтения  

Читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать слова изучаемой 

лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом материале; 

находить необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).  

В русле письма  
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Знать и уметь писать буквы английского алфавита.  

Владеть:  

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Английский язык  

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф.   

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (thereis/thereare). Ударение 

в слове, фразе.  

Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности 

повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) 

предложений. Интонация перечисления.   

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 

в пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, doctor, film).   

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (Hespeaks English.), составным именным (My familyisbig.) и 

составным глагольным (I liketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It iscold. It’sfiveo’clock.). Предложения с 

оборотом thereis/thereare. Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами.   

Глагольные конструкции I’dliketo… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределённым, определённым и нулевым артиклем.   

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

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 

некоторые случаи употребления).  

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

степени (much, little, very). Количественные числительные (до 100), порядковые 

числительные (до 10). Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  

Социокультурная осведомлённость  

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 
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иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого 

в странах изучаемого языка. 4. Математика  

Числа и величины  

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения.  

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

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

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

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности 

на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел.   

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

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

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

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и 

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

таблица и другие модели).  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

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

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

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

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус.  

Геометрические величины 

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

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

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление 

площади прямоугольника.  

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

величин; фиксирование, анализ полученной информации.  

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

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

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  

5. Окружающий мир (Человек, природа, общество)  

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 времён года, снегопад, листопад, 

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

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

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

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

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

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

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

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас.  

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

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

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

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края.   

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

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

(краткая характеристика на основе наблюдений).  

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

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Охрана, бережное использование  воздуха.  

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

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

бережное использование  воды.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

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

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Охрана, бережное использование почв.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
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растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и 

комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное 

отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 

края (2— 3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 

её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы.  

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 

девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. 

Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности 

органов чувств, опорнодвигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем.  

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Понимание состояния своего 

здоровья, личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество  

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности  российского общества, отраженные в государственных праздниках и 

народных традициях региона.   
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Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в 

многонациональную культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и 

для всей страны. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению.   

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, 

отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории 

семьи, участие семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной 

войне, в работе в тылу 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 учёба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.   

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия 

со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и 

других общественных местах.    

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

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом.   

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.   

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации.  

Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

государственному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.  
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Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору).   

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы 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 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 

быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 

эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее 

представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (нескольки ми) 

странами (по выбору): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности.  

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 лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека.  

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 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.   

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение 

к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.   

7. Изобразительное искусство  

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 
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передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России 

(по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, 

российского и мирового искусства.   

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и  

т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.   

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 

бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий).  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия 

горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. 

д. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  



 

123 

 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного.  

Форма.Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт.  

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно-прикладном искусстве.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: 

птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественно-творческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 
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скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, объёма, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 8. Музыка  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр и др.).  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи.  

Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений.   

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 
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коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио  и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

9. Технология (Труд)  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания  

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

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника 

и других дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т.п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

Технология ручной обработки материалов . Элементы графической грамоты.  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования.  
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Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование 

и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере  

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point.  

10. Физическая культура   

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

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Правила личной гигиены.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия.  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр.  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки.  

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика.   

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия 

в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом 

учителя.  

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие  мячи).  

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с 

разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности).  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке.  

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет 

(предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», 

«конь» и т.д.).  

Лёгкая атлетика.   

Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход 

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

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

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

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

торможение.  

Плавание.   

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук 

и ног.  

Игры в воде.  

Подвижные игры и элементы спортивных игр  

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; 

ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и 

ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на 

материале баскетбола.  

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 

нижняя подача мяча (одной рукой снизу).  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола.   

Подвижные игры разных народов.  

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», 

«Собери урожай».  

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам».  

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по 

кругу», «Не урони мяч».  

Адаптивная физическая реабилитация  

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики   

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в 

приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на 

переключение внимания; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, 
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передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам 

и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки 

в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или 

мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления 

партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры (гимнастическая 

скамейка).  

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в 

стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с 

поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6 минутный 

бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной 

рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, 

сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе.  

На материале лыжных гонок  

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы 

общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на 

правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на 

лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций.  

На материале плавания  

Развитие выносливости: работа ног у вертикальной поверхности, проплывание 

отрезков на ногах, держась за доску; скольжение на груди и спине с задержкой дыхания 

(стрелочкой.  
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Коррекционно-развивающие упражнения  

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 

месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы 

упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, 

г/мяч, набивной мяч, средний обруч, большой обруч).   

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; 

глубокое дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию 

("понюхать цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время 

ходьбы с произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос.  

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении 

различных движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных 

и движения работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание 

крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», 

«забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); 

упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с 

удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком 

на голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на 

укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад; упражнения для 

укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для укрепления позвоночника 

путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения на укрепление мышц 

тазового пояса, бедер, ног.  

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», 

«окно», «маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: 

вращение стопами поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба 

приставными шагами и лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и 

внешнем своде стопы; ходьба по массажной дорожке для стоп.  

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами 

разного диаметра  (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами 

(перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой  и ловля, броски мяча в 

стену); с малыми мячами (перекладывания из руки в руку, подбрасывание  двумя, удары 

мяча в стену в квадраты и ловля с отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и 

ловля двумя); набивными мячами –1 кг (ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и 

за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево).  

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в 

колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 

начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем);  несколько 

поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с 

помощью.  

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков  

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», 

«Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и 

в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием 

направления; повороты на месте кругом с показом направления.  
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Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, 

быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением 

дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; 

высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на скорость.  

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки 

на одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в 

глубину с высоты 50 см;  в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две 

через ров; прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на 

г/скамейку; прыжки в высоту с шага.  

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой 

(левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в 

горизонтальную цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; 

подбрасывание волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание 

большого мяча и ловля его после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах 

двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя 

руками снизу и от груди, изза головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной 

формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на расстояние 

до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.).  

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно 

колено; ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот 

кругом переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; 

«Петушок», «Ласточка» на полу.  

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке 

с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек,  

с поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под 

препятствия разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); 

подлезание под препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; 

перешагивание через предметы: кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках 

на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и 

равновесии.  

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области  

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание самостоятельно определяется школой исходя из психофизических особенностей 

и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций 

ПМПК и ИПР обучающихся.  

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

коррекционными курсами:  

- Развитие устной и письменной речи (логопедические занятия)  

- Психология личности (психокоррекционные занятия)  

- Коррекция недостатков развития учебно-познавательной деятельности 

(дефектологические занятия) - Ритмика.   
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Логопедические занятия  

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи.   

Основными направлениями логопедической работы является: диагностика и коррекция 

звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифферен- 

циация звуков речи);  диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение 

словаря, его расшире- 

ние и уточнение); диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры рече- 

вых высказываний, словоизменения и словообразования); коррекция диалогической и 

формирование монологической форм речи, развитие коммуникативной функции речи 

(развитие навыков диалогической и монологической речи, формирование связной речи, 

повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); коррекция нарушений чтения 

и письма;   

расширение представлений об окружающей действительности;   

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных  

процессов).  

 

Психокоррекционные занятия  

Цельпсихокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем 

в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений.   

Основные направления работы:  диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование выс- 

ших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений);  диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной 

деятельности);  диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие  

способности к эмпатии, сопереживанию);  формирование продуктивных видов 

взаимодействия с окружающими (в семье, классе),  

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции 

деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю).  

 

Дефектологические занятия.  

Цель– создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении 

образовательной программы, социальной адаптации посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса, формированию универсальных учебных 
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действий, вариативности получения знаний по учебным предметам с учетом возможностей 

ребенка. Формирование школьно-значимых умений и навыков, а также приёмов умственной 

деятельности.  Основные направления работы:  

Коррекционно-образовательное: формировать отчетливые разносторонние представления о 

предметах, явления окружающей действительности; устранять пробелы в знаниях по 

математике, русскому языку и чтению.  

Коррекционно-развивающее: формировать умение ориентироваться в задании, планировать 

предстоящую работу и выполнять ее в соответствии с наглядным образом или словесном 

указании педагога, осуществлять самоконтроль и самооценку; развивать речь обучающихся 

как средство общения и как способа коррекции их мыслительной деятельности; развивать 

графомоторные навыки и мелкую моторику; формировать соответствующие возрасту 

общеинтеллектуальные операции анализа, сравнения, обобщения, практической 

группировки, логической классификации, умозаключений  

Коррекционно-воспитательное: формировать учебную мотивацию; формировать 

социальнонравственное поведение.  

 

Коррекционный курс «Ритмика»  

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося 

с ЗПР в процессе восприятия музыки.  

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: восприятие музыки (в исполнении педагога и 

аудиозапси): определение на слух начала  

и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на 

слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); 

плавной и отрывистой музыки; упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие 

построения и перестроения (в  

одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, 

сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения в парах 

и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными 

видами шага; повороты;  

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения на  

координацию движений, упражнение на расслабление мышц;  упражнения с детскими 

музыкальными инструментами: игра на элементарных музы- 

кальных 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, неслож- 
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ных композиций народных, бальных и современных танцев; декламация песен под музыку: 

выразительная декламация песен  под музыкальное со- 

провождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее 

темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.).  

2.7. Программа воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования 

  

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, 

каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с 

детьми деятельности. 

В центре  программы воспитания МБОУ «СОШ №17» им. И.А. Наговицына в 

соответствии с ФГОС находится личностное развитие обучающихся, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности.  

Программа воспитания – это  система возможных форм и способов работы с детьми. 

 

Рабочая программа воспитания  включает в себя четыре основных раздела: 

- Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором описывается специфика  деятельности школы в сфере воспитания.  

- Раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые  предстоит решать для 

достижения цели.  

- Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и 

задач воспитания. 

- Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» 

К программе воспитания  прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

 

2.8. Особенности воспитательного процесса 

 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 
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содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

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

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

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

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.9.  Цель и задачи воспитания 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации –развитие школы как общественно – активной 

общеобразовательной организации, обеспечивающей эффективное и качественное 

образование и воспитание школьников с учетом их индивидуальных возможностей и 

особенностей, являющихся гражданами и патриотами своей страны, носителями 

духовно – нравственных ценностей. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего 

образования: 
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1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для 

развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-
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то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 
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Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут 

ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать 

во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и 

разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач реализовывать воспитательные возможности 

общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2) вовлекать школьников в кружки, секции,  студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

5) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал; 

6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
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7) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 
2.10. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

Инвариативные модули 

 

 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

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

работу с родителями учащихся или их законными представителями  

 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

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

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 
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педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом.  

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

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

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

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

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

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

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы; 

• реализация социального проекта «Школа для родителей». 

 

3.2. Модуль  «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 
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- формирование в кружках, секциях, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее 

видов:  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные 

на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них 

трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде.   

 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

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

дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
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инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей,  флешмобов и т.п.); 

 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 
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• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 

работы с младшими ребятами); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

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

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через  

циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей 

детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.   
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Вариативные модули 

 

3.6. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих 

дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в 

единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  

 

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные 

на преобразование окружающего школу социума.  

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

 
На школьном уровне: 

• разновозрастные сборы – ежегодные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается 

особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей 

радости.  

• общешкольные праздники и фестивали – ежегодно проводимые 

творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы.  
 

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

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
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ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 
 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

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

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

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

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

                  3.7. Модуль «РДШ» 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающегопоколения,развитиедетейнаосновеихинтересовипотребностей,атакжеорганиз

ацию досуга и занятости школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать 

любой школьник старше 8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об 

участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает 

школьников к различным видам активности, формирует благоприятный микро- климат для 

детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки 

«ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях 

«Веселые старты», ГТО; 

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и 

экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; 

осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благо- устройстве территории данных учреждений и т.п.), 

дающих ребенку возможность по- лучить социально значимый опыт гражданского 

поведения. 

 Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных 

инспекторов дорожного движения и т. д. 

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в 

работе школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-



- 

146 

 

странички школы и РДШ в соц. сетях, организации деятельности школьного пресс-

центра, в рамках Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, собирать 

фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соц. сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

• информационно-просветительские мероприятия; 

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

• организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 

 

Модуль 3.8. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, 

в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности 

и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности  

регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями 

и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 

проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических 

событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны;  

• многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 

образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 

планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и 

переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 

коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского 

путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению 

домой).  

• турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую 

съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную 

эстафету; 

• летний выездной  лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха детей, 

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

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

 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 
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распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, 

школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления;  

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой 

детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы;    

• участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности (Примечание: приведенный ниже перечень видов и форм 

деятельности носит примерный характер. В данном модуле Программы ее 

разработчикам необходимо описать те виды и формы деятельности, которые 

используются в работе именно их школы):  

На групповом уровне:  

• Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и социализации их детей; 

 

• Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч в рамках проекта «Школа для родителей», на котором родители 

могли бы получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

врачей, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;   

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов.    

На индивидуальном уровне: 
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• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

 

3.11. Модуль «Спорт и Я» 

Мероприятия, направленные на поддержание здорового образа жизни и  на высокие 

спортивные достижения 

 

 
2.11. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется  

по разработанной системе критериев.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий  на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

-принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий  на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности. 
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Приложение 1. 

1. Показатели деятельности классного руководителя 
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2. Показатели результативности деятельности классного руководителя 
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Анализ проводится по итогам каждой четверти (39 баллов) 

0-  0-20% 

1-  20-50% 

2-  50-80% 

3-  80-100% 
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Приложение 2 

Показатели деятельности классного руководителя 
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ьного 

процесса 

Есть, но не 

полностью 

Располагае

т всей 

документац

ией, но она 

лишь 

частично 

соответству

ет 

предъявляе

мым 

требования

м 

В основном 

соответству

ет 

предъявляе

мым 

требования

м 

Полностью 

соответству

ет 

предъявляе

мым 

требования

м: 

 план 

воспитатель

ной работы 

на учебный 

год; 

социальный 

паспорт 

класса;  

личные 

дела; 

оформлени

е 

протоколов 

родительск

их 

собраний; 

составление  

показателей 

учебной 

деятельност

и (четверть, 

полугодие, 

год); 

занятость 

учащихся в 

дополнител

ьном 

образовани

и, 

общественн

ых 

объединени

ях, 

творческих 

группах; 

ведение 

Дневника 

воспитатель

ной работы. 
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Планирован

ие 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти в 

классном 

коллективе 

Не 

соответству

ет 

предъявляе

мым 

требования

м 

Частично 

соответству

ет 

предъявляе

мым 

требования

м  

В основном 

соответству

ет 

требования

м 

Полностью 

соответствует 

требованиям, 

разработан 

своевременно, 

применяется 

творческий 

подход к 

планированию, 

способствует 

достижению 

результативност

и воспитания 

 

Участие в 

школьных 

событиях 

Участие в 

школьных делах 

по выбору, 

дежурство по 

школе и в классе, 

генеральная 

уборка. 

    

Событийна

я 

деятельнос

ть только 

по 

общешколь

ному плану 

Событийна

я 

деятельност

ь в рамках 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

осуществля

ется по 

плану; 

просматрив

ается 

разнообраз

ие 

событийны

х форм в 

рамках 

одного из 

направлени

й 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

Событийна

я 

деятельност

ь в рамках 

воспитатель

ной 

деятельност

и 

осуществля

ется по 

плану; 

просматрив

ается 

разнообраз

ие 

событийны

х форм во 

всех 

направлени

ях. 

Участие в 

городских 

событиях 

Нет участия  Участие в 

отдельных 

мероприяти

ях.  

Участие в 

марафонах, 

программах 

и 

мероприяти

ях.  

Активное 

участие в 

городских 

мероприяти

ях 

различной 

направленн

ости.  

Членство в 

различных 

объединени

ях и 
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союзах. 

Организаци

я работы в 

социуме и 

взаимодейс

твие с 

внешкольн

ыми 

организаци

ями 

Взаимодейс

твие не 

осуществля

ется. 

Взаимодейс

твие в 

рамках 

отдельных 

мероприяти

й.  

Работа по 

общешколь

ному плану,  

взаимодейс

твие в 

рамках 

отдельных 

мероприяти

й 

Привлечени

е к работе с 

классным 

коллективо

м 

различные 

общественн

ые 

организаци

и, работа по 

совместны

м планам.   

Анализ 

воспитател

ьной 

деятельнос

ти в 

классном 

коллективе 

Анализ не 

выполнен 

полностью 

или 

частично и 

несвоеврем

енно. 

Анализ 

выполнен 

не в 

полном 

объеме 

Анализ 

выполнен, 

но  есть 

направлени

я, по 

которым 

работа не 

была 

проведена, 

либо были 

замечания 

по 

выполнени

ю 

 

Качественн

ый анализ 

ВР за год, 

выполнение 

плана по 

всем 

направлени

ям (отчеты 

в течение 

года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

153 

 

Показатели результативности деятельности классного руководителя 

 

 0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

Уровень 

воспитанн

ости  

обучающи

хся 

низкий средний высокий Уровень 

общей 

культуры и 

дисциплины 

обучающихся,

  

уровень 

межличностн

ых 

отношений в 

классе,  

уважительное 

отношение к 

окружающим 

людям, 

соблюдение 

правил 

поведения, 

соблюдение 

этикета. 

Обеспечен

ие жизни и 

здоровья 

обучающи

хся 

Мероприя

тия 

только 

общешкол

ьные не в 

полном 

объеме 

Мероприяти

я только 

общешколь

ные 

Мероприят

ия по 

оздоровите

льной 

направлен

ности, 

работа с 

учащимися

, 

имеющими 

вредные 

привычки, 

пропаганд

а ЗОЖ. 

 

Система 

работы по 

формировани

ю здорового 

образа жизни  

(профилактик

а вредных 

привычек, 

простудных 

заболеваний, 

организация 

горячего 

питания, 

походы с 

детьми и 

прочее).  

Профилакт

ика 

правонару

шений 

Работа 

ведётся 

эпизодиче

ски, нет 

системы  

Работа 

ведется, 

складываетс

я система, 

но нет 

результатив

ности 

Наличие 

системы 

работы, работа  

с детьми 

«группы риска», 

состоящих на 

учете в ПДН, 

вовлечение 

детей «группы 

риска» в 

систему 

дополнительног

Эффективность 

работы с детьми, 

находящимися в 

сложной 

жизненной 

ситуации (трудные, 

группа риска, 

опекаемые, сироты, 

дети из 

неблагополучных 

семей). 

 Существует  
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о образования. 

Пропаганда 

ЗОЖ. Беседы по 

профилактике 

правонарушени

й и 

преступлений 

несовершенноле

тних.  

отдельная система 

работы по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

(профилактика 

вредных привычек, 

простудных 

заболеваний, 

организация 

горячего питания, 

походы с детьми и 

прочее).   Меропри

ятия по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетн

их. 

 

Занятость 

обучающи

хся во 

внеурочно

й 

деятельнос

ти и в 

системе 

ДО 

10-20% 21-50% 51-80% 81-100% 

Социально 

– 

психологи

ческий 

климат в 

классном 

коллективе 

   В  классе 

преобладаю

т 

подавленно

е 

настроение, 

пессимизм, 

наблюдают

ся 

конфликтно

сть,  

агрессивнос

ть, 

антипатии 

ребят друг 

к другу; 

критически

е замечания 

носят 

характер 

явных или 

скрытых 

Члены 

класса 

активны, 

полны 

энергии, 

они 

быстро 

откликают

ся, если 

нужно 

сделать 

полезное 

для всех 

дело, и 

добиваютс

я высоких 

показателе

й в 

учебной и 

внеурочно

й  

деятельнос

В классе 

преобладает 

бодрый, 

жизнерадостн

ый тон 

взаимоотноше

ний 

отношения 

стоятся на 

принципах 

сотрудничест

ва, взаимной 

помощи, 

доброжелател

ьности; 

преобладают 

одобрение и 

поддержка, 

критика 

высказываетс

я с добрыми 

пожеланиями; 
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выпадов; в  

классе 

отсутствую

т нормы 

справедлив

ости и 

равенства 

во 

взаимоотно

шениях,  

здесь 

презритель

но 

относятся к 

слабым, 

нередко 

высмеиваю

т их, 

новички 

чувствуют 

себя 

лишними, 

чужими, к 

ним часто 

проявляют 

враждебнос

ть. 

ти; спехи 

или 

неудачи 

отдельных 

учащихся 

класса 

вызывают 

сопережив

ание и 

искреннее 

участие 

всех 

членов 

коллектива

; в 

отношения

х между 

группиров

ками 

внутри 

класса 

существуе

т взаимное 

расположе

ние, 

понимание

, 

сотруднич

ество. 

 

в классе 

существуют 

нормы 

справедливог

о и 

уважительног

о отношения 

ко всем его 

членам, здесь 

всегда 

поддерживаю

т слабых, 

выступают в 

их защиту, 

помогают 

новичкам; в 

классе высоко 

ценят 

честность, 

трудолюбие и 

бескорыстие. 

Организац

ия 

классного 

ученическ

ого 

самоуправ

ления 

Коллектив

а нет, 

система 

самоуправ

ления 

отсутству

ет  

Отдельные 

признаки 

коллектива 

и элементов 

самоуправл

ения 

Большинст

во 

признаков 

коллектива

, 

развивающ

аяся 

система 

самоуправ

ления  

Все признаки 

коллектива, 

почти 

сложившаяся 

система 

самоуправлен

ия, коллектив 

и система 

самоуправлен

ия создают 

благоприятны

е условия для 

развития, 

воспитания 

каждого 

ученика  

Организац

ия работы 

с 

родителям

и 

Родители 

не участвуют 

в классных и 

школьных 

мероприятия. 

Родители иногда 

принимают 

участие 

в делах и 

жизни класса: 

Родители  

принимают 

участие 

в делах и 

жизни класса 

Родители 

принимают 

активное участие в 

делах и жизни 

класса: регулярно 
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Родительские 

собрания  

проводятся 

нерегулярно. 

 

посещают 

родительские 

собрания,  не 

оказывают 

помощи 

классному 

руководителю в 

обустройстве 

класса, 

проведении 

классных и 

школьных 

мероприятий 

 

только по 

просьбе 

классного 

руководителя: 

посещают 

родительские 

собрания,  

оказывают 

помощь 

классному 

руководителю в 

обустройстве 

класса, 

проведении 

классных и 

школьных 

мероприятий 

 

посещают 

родительские 

собрания 

(выступают на 

них), оказывают 

помощь классному 

руководителю 

в обустройстве 

класса, проведении 

классных и 

школьных меропри

ятий 

Использование 

современных 

каналов обратной 

связи с 

родительской и 

педагогической 

общественностью 

 

 

 

План воспитательных событий на 2021 – 2022 учебный год 

№ Мероприятия Август - сентябрь Ответстве

нные 

Итоги 

I 

нед

еля 

II 

нед

еля 

III 

нед

еля 

IV 

нед

еля 

Модуль «Классное руководство» 

 Всероссийский 

классный час 

«Самое 

главное, что 

есть у 

человека, - это 

жизнь», 

«Год науки и 

технологий». 

 

01.0

9. 

 

   Мухамето

ва З.К., 

классные 

руководи

тели 

Сценар

ий 

классно

го часа 

 Общешкольны

й классный час 

«День 

окончания 

Второй 

мировой 

войны»  

(7-9 классы) 

 

03.0

9.-

05.

09. 

 

   Мухамето

ва З.К., 

Каркин 

Э.В., 

классные 

руководи

тели 

 

Сценар

ий 

классно

го часа 
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 Общешкольны

й классный час 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

 

  14.0

9.-

28.

09. 

 

14.0

9.-

28.

09. 

 

Шудегова 

Е.П., 

классные 

руководи

тели 

Сценар

ий 

классно

го часа 

Модуль  «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 Набор детей и 

организация 

работы в 

кружке 

«Радуга» и 

«Радужка». 

Навигатор ДО 

    Мухамето

ва З.К., 

Бушмелев

а Л.В., 

классныe 

руководит

ели 

Списки

, 

заполне

ние 

журнал

ов 

Модуль «Школьный урок» 

        

        

  Модуль «Самоуправление» 

 Организационн

ое собрание 

Актива школы 

(Совета 

обучающихся) 

2.09

. 

    Проток

ол 

 Совещание 

Актива школы 

 8.09 15.0

9. 

22.0

9. 

ллВаранк

ина А.В. 

Проток

ол 

        

  Модуль «Профориентация» 

 День 

подростка 

(встреча с 

представителя

ми ОДН, УВД, 

ГИБДД, МВД 

России 

«Глазовский», 

прокуратуры г. 

Глазова) 

 

 09.0

9. 

 

  Мухамето

ва З.К., 

Пермяков

а Е.Э., 

классные 

руководит

ели 

Запись 

в 

журнал

е 

 Экскурсия ПЧ 

№17,  

МЧС – 4 

классы 

 

  09, 

16, 

23.

09. 

  

 Мухамето

ва З.К., 

классные 

руководи

тели 

 

Фото 

отчет 
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 Библиотечный 

час, книжная 

выставка 

«Международн

ый день 

распространен

ия 

грамотности»   

 

02.0

9.-

16.

09. 

 

02.0

9.-

16.

09. 

 

  Угожаева 

Т.А. 

 

 125 лет со дня 

рождения В.Л. 

Гончарова 

 11.0

9. – 

14.

09. 

  Угожаева 

Т.А. 

 

 130 лет со дня 

рождения И.В. 

Виноградов 

  14.0

9. 

 Угожаева 

Т.А., 

Каркин 

Э.В. 

 

 Оформление 

плана по 

профориентаци

онной 

деятельности 

1.09

.-

8.0

9. 

   Мухамето

ва З.К., 

Яковлева 

В.А. 

План 

  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Торжественная 

линейка, 

посвященная  

Дню Знаний 

 

01.0

9. 

 

   Мухамето

ва З.К.. 

Варанкин

а А.В., 

Евсеев 

М.В., 

Суслова 

Г.А. 

 

Сценар

ий, 

фото 

отчет 

 Просмотр 

роликов 

«Мы обязаны 

знать и 

помнить» 

 

03.0

9. 

 

   Мухамето

ва З.К., 

Евсеев 

М.В., 

классные 

руководи

тели 

Фотоот

чет 

 Общешкольная 

линейка, 

посвященная  

памяти  жертв 

терроризма 

 

03.0

9. 

 

   Мухамето

ва З.К., 

Варанкин

а А.В.,  

Евсеев 

М.В., 

Фотоот

чет 
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Суслова 

Г.А., 

Бабурин 

А.А. 

 Ярмарка 

«ТОЧ-ТОЧ»,  

Конкурс 

поделок 

 «Дары осени»  

Конкурс 

букетов 

 «Ах, эта 

Осень» 

 

 11.0

9. 

  Мухамето

ва З.К., 

Варанкин

а О.А., 

Бушмелев 

Е.Н., 

Евсеев 

М.В., 

Суслова 

Г.А.,  

классные 

руководи

тели 

Сценар

ий, 

фотоот

чет 

 

 Акция  

«Подарок  

учителю 

своими 

руками» 

   28.0

9.-

02.

10. 

 

Мухамето

ва З.К., 

классные 

руководи

тели 

 

  Модуль «РДШ» 

 Всероссийская 

акция по сбору 

макулатуры 

«БумБатл» 

   27.0

9-

3.1

0 

Мухамето

ва З.К., 

Суслова 

Г.А., 

классные 

руководит

ели 

Фотоот

чет 

 Городской 

квест 

«Красный 

десант» МБОУ 

«СШ №9» 

   25.0

9.-

26.

09. 

Мухамето

ва З.К., 

Нефедова 

С.П., 

Усачев 

С.А., 

Чиркова 

Д.В. 

Заявка 

  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

 Республиканск

ий спортивный 

фестиваль 

«Кругосветка 

Удмуртии» 

    Классные 

руководи

тели 
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 Организация 

походов 

классных 

коллективов 

    Классные 

руководит

ели 

 

 Школьный 

туристический 

слет 

 10.0

9. 

  Мухамето

ва З.К., 

учителя 

физическо

й 

культуры,  

классные 

руководит

ели 

 

  Модуль «Школьные медиа» 

 Создание 

школьного 

медиацентра 

 6.09

. – 

10.

11. 

  Мухамето

ва З.К., 

Евсеев 

М.В. 

Програ

мма, 

списки 

  Модуль «Работа с родителями» 

 Общешкольное 

родительское 

собрание  

 

25.0

8. 

   Н.А 

Вершинин

а 

Проток

ол 

 Реализация 

проекта 

«Школа для 

родителей»  

 

  23.0

9. 

 

 Мухамето

ва З.К., 

Золотарев

а Е.А., 

Варанкин

а А.В., 

Сунцов 

Д.Г.,  

Шудегова 

Е.П. 

Сценар

ий, 

Фотоот

чет 

 Школьный 

туристический 

слет 

 10.0

9. 

  Классные 

руководит

ели 

Фотоот

чет, 

проток

ол 

  Модуль «Спорт и Я. Основы моей безопасности» 

 Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ (урок 

подготовки 

детей к 

1.09

.- 

2.0

9. 

   Зайцев Д. 

А. 

Сценар

ий 
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действиям в 

условиях 

различного 

рода 

чрезвычайных 

ситуаций). 

 День Здоровья, 

Туристический 

слет  

 

 10.0

9. 

  Максимов 

Е.В.,  

Бабурин 

А.А., 

Зайцев Д., 

Усачев 

С.А., 

Евсеев 

М.В. 

 

Проток

ол 

 Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

   25.0

9. –

29.

09 

Мухамето

ва З.К. 

План 

 Месячник 

безопасности 

детей 

 

    Мухамето

ва З.К.,  

Сунцов 

Д.Г. 

 

План 

  Мероприятия, посвященные юбилею школы 

 Квест-игра 

для детей и 

родителей 

« Юбилейный 

год»  

 

     Сценар

ий, 

фотоот

чет 

 

  

  

  

№ Мероприятия ОКТЯБРЬ Ответстве

нные 

Итоги 

I 

нед

еля 

II 

нед

еля 

III 

нед

еля 

IV 

нед

еля 

Модуль «Классное руководство» 

 Общешкольн

ый классный 

час 

«Всемирный 

 8.10

.-

13.

10. 

  Мухамето

ва З.К., 

Варанкина 

А.В.,  

Сценари

й 
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день защиты 

животных» 

Евсеев 

М.В., 

Классные 

руководи

тели 

 Всероссийски

й урок 

«Экология и 

энергосбереж

ение» 

 

  16.1

0. 

 Мухамето

ва З.К., 

классные 

руководи

тели 

Сценари

й 

  Модуль  «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

 Работы в 

кружке 

«Радуга» и 

«Радужка» 

    Бушмелев

а Л.В. 

Журнал

ы 

  Модуль «Школьный урок» 

        

        

  Модуль «Самоуправление» 

 Работа 

Актива 

школы 

(Совета 

обучающихся

) 

    Варанкин

а А.В. 

Протоко

л 

  Модуль «Профориентация» 

 Общешкольн

ый классный 

час «Единый 

день 

правовых 

знаний» 

  15.1

0 

 Мухамето

ва З.К., 

Пермяков

а Е.Э., 

классные 

руководи

тели 

 

Сценари

й 

 Всемирный 

день 

математики 

  15.1

0 

 Яковлева 

В.А., 

классные 

руководит

ели 

Сценари

й 

 Международ

ный день 

школьных 

   25.1

0 

Угожаева 

Т.А. 

Сценари

й 
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библиотек 

(четвертый 

понедельник 

октября) 

 Реализация 

проекта 

«Билет в 

будущее» 

    Мухамето

ва З.К., 

Яковлева 

В.А., 

классные 

руководи

тели 

Меропри

ятия 

  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Праздничный 

концерт, 

посвящённый 

 Дню учителя 

 

01.1

0. 

 

  27.1

0. 

Мухамето

ва З.К., 

Варанкина 

А.В., 

Суслова 

Г.А.,  

Бушмелев 

Е.Н., 

Евсеев 

М.В. 

Сценари

й, 

фотоотче

т 

 Посвящение 

в 

Первоклассн

ики 

(интерактивн

ая программа 

совместно  

с 

родителями) 

 

    Мухамето

ва З.К., 

Варанкин

а А.В., 

Евсеев 

М.В. 

Сценари

й, 

фотоотче

т 

 Акция «День 

пожилого 

человека» 

 

01.1

0.-

09.

10. 

 

01.1

0.-

09.

10. 

 

  Мухамето

ва З.К., 

классные 

руководи

тели 

Меропри

ятия 

  Модуль «РДШ» 

 Ключевые 

дела по 

графику 

    Суслова 

Г.А, 

классные 

руководит

ели 

Меропри

ятия 

 Мероприятия 

по плану 

    Мухамето

ва З.К., 

Меропри

ятия 
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Юнармии Нефедова 

С.П., 

Усачев 

С.А., 

Чиркова 

Д.В. 

  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

        

  Модуль «Школьные медиа» 

        

  Модуль «Работа с родителями» 

        

  Модуль «Спорт и Я. Основы моей безопасности» 

 Всероссийски

й открытый 

урок ОБЖ 

(Приуроченн

ый ко 

Днюгражданс

кой обороны 

РФ) 

4.10

. 

   Зайцев Д. 

А. 

Сценари

й, 

фотоотче

т 

 Общешкольн

ый классный 

час 

«Безопасност

ь в сети 

Интернет» 

 10.1

0 

  Мухамето

ва З.К., 

Пермяков

а Е.Э., 

 классные 

руководи

тели 

Сценари

й 

  Мероприятия, посвященные юбилею школы 

 Спартакиада  

в честь 

юбилея 

школы: 

• Снайпер 

• Футбол 

• Пионербол 

• Эстафета 

«Мама, 

папа, я – 

дружная 

семья» 

• Эстафета 

между 

  19.1

0.-

24.

10. 

 Мухамето

ва З.К., 

Максимов 

Е.В.,  

Бабурин 

А.А., 

Усачев 

С.А., 

Зайцев Д., 

Евсеев 

М.В. 

Меропри

ятия 
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обучающим

ися и 

педагогами 

• Баскетбол 

(учителя и 

Администр

ация г. 

Глазова)  

 

 Квест-игра 

педагогов 

« 

Юбилейный 

год»  

 

      

  

  

№ Мероприятия НОЯБРЬ Ответстве

нные 

Итоги 

I 

нед

еля 

II 

нед

еля 

III 

нед

еля 

IV 

нед

еля 

Модуль «Классное руководство» 

 Общешкольн

ый классный 

час «Подарок 

маме» 

(изготовлени

е открыток) 

 

   22.1

1.-

26.

11 

Мухамето

ва З.К., 

классные 

руководи

тели 

Сценари

й 

 Акция 

«Письмо 

маме» 

 

   22.1

1.-

26.

11 

Мухамето

ва З.К., 

классные 

руководи

тели 

 

 Общешкольн

ый классный 

час 

«Всемирный 

день 

переработки» 

 

 15.1

1. 

  Мухамето

ва З.К., 

классные 

руководи

тели 

Сценари

й 

  Модуль  «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

 Работа в 

кружках 

    Бушмелев

а Л.В. 

Журнал

ы 
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«Радуга» и 

«Радужка» 

  Модуль «Школьный урок» 

        

  Модуль «Самоуправление» 

 Работа 

Актива 

школы 

(Совета 

обучающихся

) 

    Варанкин

а А.В. 

Протоко

л 

  Модуль «Профориентация» 

 Экскурсия 

ПЧ №17,  

МЧС –  

 

 8.11

-

12.

11. 

  Мухамето

ва З.К.. 

Пермяков

а Е.Э,  

классные 

руководи

тели 

Фотоотч

ет 

 Библиотечны

й час,  

выставка 

«Удмуртия» 

 

5.11

.-

22.1

1. 

5.11

.-

22.

11. 

5.11

.-

22.

11 

 Угожаева 

Т.А. 

Сценари

й 

 Просмотр 

видеоролико

в 

 «Удмуртия и 

Россия» 

    Мухамето

ва З.К., 

 

Фотоотч

ет 

 200 летие со 

Дня 

рождения  

Ф.М. 

Достоевского 

 11.1

1. 

  Угожаева 

Т.А. 

Сценари

й 

  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Мероприятия

, 

посвященные  

Государствен

ности 

Удмуртии и 

Дню 

народного 

единства 

 8.11

.-

12.

11. 

  Мухамето

ва З.К. 

Варанкина 

А.В., 

Евсеев 

М.В. 

Меропри

ятия 
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 Концерт, 

посвященный 

 Дню Матери 

   24.1

1.-

26.

11 

Мухамето

ва З.К. 

Варанкина 

А.В., 

Евсеев 

М.В. 

Сценари

й, 

фотоотче

т 

 День 

удмуртского 

языка 

 

   27.1

1. 

Мухамето

ва З.К., 

Каркин 

Э.В., 

Суслова 

Г.А.,  

Варанкина 

А.В., 

Бушмелев 

Е.Н. 

Меропри

ятия 

  Модуль «РДШ» 

 Общешкольн

ый классный 

час «День 

народного 

единства» (5-

9 классы) 

4 

ноя

бря 

   Мухамето

ва З.К., 

Суслова 

Г.А., 

Нефёдова 

С.П. 

Сценари

й 

 Мероприятия 

по плану 

Юнармия 

    Мухамето

ва З.К., 

Нефедова 

С.П., 

Усачев 

С.А., 

Чиркова 

Д.В. 

Меропри

ятия 

  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

        

  Модуль «Школьные медиа» 

        

  Модуль «Работа с родителями» 

 Реализация 

проекта 

«Школа для 

родителей» 

    Мухамето

ва З.К., 

Золотарев

а Е.А., 

Шудегова 

Е.П., 

Варанкин

Материа

лы 

проекта, 

фотоотче

т 
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а А.В., 

Яковлева 

В.А. 

  Модуль «Спорт и Я. Основы моей безопасности» 

        

  Мероприятия, посвященные юбилею школы 

 Праздновани

е Юбилея 

школы 

  19.1

1. 

   

  

  

№ Мероприят

ия 

декабрь Ответстве

нные 

Итоги 

I 

неде

ля 

II 

нед

еля 

III 

нед

еля 

IV 

нед

еля 

Модуль «Классное руководство» 

 Общешкол

ьный 

классный 

час 

 «Гордимся 

славою 

героев», 

посвящённ

ые  Дню 

героев 

Отечества» 

 09.1

2. 

 

  Мухамето

ва З.К., 

Каркин 

Э.В., 

Сакерина 

Ю.А., 

классные 

руководит

ели 

Сценари

й 

 Общешкол

ьный 

классный 

час 

«Непокорё

нный 

Ленинград

» 

 

   27.0

1. 

Мухамето

ва З.К., 

Каркин 

Э.В., 

Сакерина 

Ю.А., 

классные 

руководит

ели 

Сценари

й 

 Единый 

урок 

«Права 

человека» 

 10.1

2. 

  Мухамето

ва З.К., 

Пермякова 

Е.Э., 

Каркин 

Э.В., 

Сакерина 

Ю.А., 

Сценари

й, 

фотоотче

т 
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классные 

руководит

ели 

  Модуль  «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

 Работа 

кружков 

«Радуга» и 

«Радужка» 

    Бушмелев

а Л.В. 

Журнал 

  Модуль «Школьный урок» 

        

  Модуль «Самоуправление» 

 Работа 

Актива 

школы 

«Совет 

обучающи

хся) 

    Варанкина 

А.В. 

Протокол 

  Модуль «Профориентация» 

 Общешкол

ьный 

классный 

час  

«День 

Конституц

ии»  

(1-9 

классы) 

 12.1

2. 

  Мухамето

ва З.К., 

Пермякова 

Е.Э., 

Каркин 

Э.В., 

Сакерина 

Ю.А., 

классные 

руководит

ели 

Сценари

й 

 Общешкол

ьный 

классный 

час 

«Професси

и моих 

родителей»  

 

03.1

2.-

08.1

2. 

 

   Мухамето

ва З.К., 

Яковлева 

В.А., 

классные 

руководит

ели 

Сценари

й 

 200 лет со 

дня 

рождения 

Н.А. 

Некрасова 

 12.1

2 

  Угожаева 

Т.А. 

Меропри

ятия 

  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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 Общешкол

ьный 

классный 

час 

«Всемирны

й день 

борьбы со 

СПИДом» 

 

1.12.    Мухамето

ва З.К., 

Пермякова 

Е.Э., 

классные 

руководит

ели 

Сценари

й 

 Общешкол

ьное 

родительск

ое 

собрание 

 

 16.1

2. 

  Вершинин

а Н.А. 

Протокол 

 Акция « 

Мы 

кормушку 

смастерили 

– мы 

столовую 

открыли» 

 

 13.1

2-

17.1

2. 

  Мухамето

ва З.К., 

Варанкина 

А.В., 

классные 

руководит

ели 

 

Положен

ие, 

Фотоотче

т 

 Новогодни

е 

представле

ния 

21.12. - 1 

классы 

22.12. - 2, 3 

классы 

23.12. - 4, 5 

классы 

24.12. - 

коммунарс

кие сборы 

6-9 классы 

 

    Мухамето

ва З.К., 

Варанкина 

А.В., 

классные 

руководит

ели 

Сценари

и, 

фотоотче

т 

 Конкурс 

поделок 

«Игрушка 

на Ёлку», 

Конкурс 

рисунков  

«Все про 

    Мухамето

ва З.К., 

Варанкина 

А.В., 

классные 

руководит

ели 

Положен

ие, 

фототчет 
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Новый 

Год» 

 

        

  Модуль «РДШ» 

 Военно-

интеллектуально

й игры для 5-6, 

7-8 

юнармейских 

классов города 

Глазова 

(МБОУ «СОШ 

№2») 

 

 8.12

. 

  Мухамето

ва З.К., 

Нефедова 

С.П., 

Усачев 

С.А., 

Чиркова 

Д.В. 

Сценари

й, 

фотоотче

т 

 Классный 

час 

«Всемирны

й день 

волонтера» 

 

5.12.    Классные 

руководит

ели 

Сценари

й 

 Всероссийс

кая акция, 

посвященн

ая 

«Всемирно

му дню 

борьбы со 

СПИДом 

1 

дека

бря 

   Мухамето

ва З.К., 

Пермякова 

Е.Э., 

классные 

руководит

ели 

Фотоотче

т 

 «День 

неизвестно

го солдата» 

3.12    Мухамето

ва З.К., 

Пермякова 

Е.Э., 

Каркин 

Э.В., 

Сакерина 

Ю.А., 

классные 

руководит

ели 

Меропри

ятия 

  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

        

  Модуль «Школьные медиа» 

 Просмотр     Мухамето Фотоотче
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роликов, 

посвященн

ых  

 Дню 

Конституц

ии  

( 4-9 

классы) 

 

ва З.К., 

Евсеев 

М.В. 

т 

        

  Модуль «Работа с родителями» 

        

  Модуль «Спорт и Я. Основы моей безопасности» 

        

  Мероприятия, посвященные юбилею школы 

        

  

  

№ Мероприят

ия 

январь Ответствен

ные 

Итоги 

I 

нед

еля 

II 

нед

еля 

III 

нед

еля 

IV 

нед

еля 

Модуль «Классное руководство» 

 Акция 

«Кормушк

а»  

(сбор 

сухих 

кормов) 

 10.0

1.-

14.0

1. 

  Мухамето

ва З.К., 

Варанкина 

А.В., 

классные 

руководит

ели 

Положе

ние, 

фотоотч

ет 

        

        

        

  Модуль  «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования» 

 Проверка 

списков 

через 

портал 

Навигатор 

ДО 

 10.0

1.-

14.0

1. 

  Бушмелева 

Л.В. 

Журнал 

  Модуль «Школьный урок» 
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  Модуль «Самоуправление» 

 Работа 

Актива 

школы 

(Совета 

обучающи

хся) 

 10.0

1.-

14.0

1. 

  Варанкина 

А.В. 

Протоко

л 

        

  Модуль «Профориентация» 

 Мероприят

ия по 

плану 

    Яковлева 

В.А. 

Фотоотч

ет 

  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Городской 

турнир 

«Хоккей на 

валенках» 

 

  19.0

1.-

22.0

1. 

 Мухаметов

а З.К., 

Максимов 

Е.В., 

Бабурин 

А.А., 

Зайцев Д.. 

Усачев 

С.А., 

Евсеев 

М.В. 

Положе

ние, 

фотоотч

ет 

        

  Модуль «РДШ» 

 Торжестве

нное 

мероприят

ие 

«Посвящен

ие в 

Юнармейц

ы» 5-а 

класс 

   27.0

1. 

Мухаметов

а З.К., 

Усачев 

С.А., 

Чиркова 

Д.В. 

Сценари

й, 

фотоотч

ет 

 Ключевые 

дела 

    Суслова 

Г.А. 

Сценари

й 

  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

        

  Модуль «Школьные медиа» 

 Просмотр 

видеороли

      

27.0

Мухаметов

а З.К., 

Фотоотч

ет 
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ков 

 «Снятие 

блокады 

Ленинград

а» 

1. 

 

Евсеев 

М.В. 

        

  Модуль «Работа с родителями» 

 «Школа 

для 

родителей»  

 

    Мухаметов

а З.К., 

Золотарева 

Е.А., 

Шудегова 

Е.П., 

Яковлева 

В.А.. 

Варанкина 

А.В. 

Материа

лы 

проекта, 

фотоотч

ет 

  Модуль «Спорт и Я. Основы моей безопасности» 

        

  Мероприятия, посвященные юбилею школы 

        

  

  

  

№ Мероприяти

я 

февраль Ответстве

нные 

Итоги 

I 

нед

еля 

II 

нед

еля 

III 

неде

ля 

IV 

нед

еля 

Модуль «Классное руководство» 

 Общешколь

ный 

классный 

час «День 

памяти о 

россиянах, 

исполнявши

х 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества» 

 

  15.0

2. 

 Мухамето

ва З.К., 

Каркин 

Э.В., 

Сакерина 

Ю.А., 

классные 

руководит

ели 

Сценари

й 

 Конкурс 

плакатов, 

  14.0

2.-

 Варанкин

а А.В., 

Положен

ие, 
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посвященны

х Дню 

Защитника 

Отечества 

февраля» (на 

дверь) 

19.0

2. 

классные 

руководит

ели 

фотоотче

т 

  Модуль  «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

 Работа в 

кружках 

2Радуга» и 

«Радужка» 

    Бушмелев

а Л.В. 

Журнал 

  Модуль «Школьный урок» 

        

  Модуль «Самоуправление» 

 Работа 

Актива 

школы 

 7.02

.-

11.

02. 

  Варанкин

а А.В. 

Протоко

л 

 

  Модуль «Профориентация» 

 Городская 

Масленица 

  21.0

2. 

 Окунева 

М.Н., 

Дулесова 

С.А. 

Фотоотч

ет 

 Мероприяти

я по плану 

    Яковлева 

В.А. 

Фотоотч

ет 

  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Научно-

практическа

я 

конференци

я  

«Научный 

дебют», 

посвящённа

я Дню 

науки. 

 

5.02

. 

   Заместите

ли 

директора 

по УВР 

 

 Фестиваль 

детского 

творчества 

«Золотой 

Италмас» 

 

 10.0

2.-

19.

02. 

10.0

2.-

19.0

2. 

 Мухамето

ва З.К., 

Варанкин

а А.В., 

Суслова 

Г.А., 

Меропри

ятия 
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Усачев 

С.А. 

 Библиотечн

ый час 

«Междунаро

дный день 

родного 

языка» 

 

  21.0

2. 

 Угожаева 

Т.А. 

Сценари

й 

  Модуль «РДШ» 

 Городской 

смотр песни 

и строя  

(5-а, 6-г, 7-в 

классы) 

 

  18.0

2. 

 Мухамето

ва З.К., 

Нефедова 

С.П. 

Усачев 

С.А,, 

Чиркова 

Д.В. 

 

 Всероссийск

ая акция 

«Подари 

книгу» в 

Международ

ный день 

книгодарени

я 

  14 

февр

аля 

 Классные 

руководит

ели 

 

  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

        

  Модуль «Школьные медиа» 

        

  Модуль «Работа с родителями» 

 Общешколь

ное 

родительско

е собрание 

 

 11.0

2 

  Н.А. 

Вершинин

а 

Протоко

л 

        

        

  Модуль «Спорт и Я. Основы моей безопасности» 

 Праздник 

мужества, 

красоты, 

спорта 

  19.0

2. 

 Мухамето

ва З.К., 

Максимов 

Е.В., 
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 Бабурин 

А.А., 

Усачев 

С.А., 

Зайцев 

Д.А. 

 Первенство 

школы по 

игре в 

пионербол 

 

    Мухамето

ва З.К., 

Максимов 

Е.В., 

Бабурин 

А.А., 

Усачев 

С.А., 

Зайцев 

Д.А. 

 

        

  Мероприятия, посвященные юбилею школы 

        

  

  

№ Мероприяти

я 

март Ответстве

нные 

Итоги 

I 

нед

еля 

II 

нед

еля 

III 

неде

ля 

IV 

нед

еля 

Модуль «Классное руководство» 

 Конкурс 

поздравител

ьных 

открыток ко 

Дню 8 

марта! (на 

дверь) 

 

2.03

.-

7.03

. 

   Классные 

руководит

ели 

 

  Модуль  «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

 Работа в 

кружках 

«Радуга» и 

«Радужка» 

    Бушмелева 

Л.В. 

Журнал 

  Модуль «Школьный урок» 

        

  Модуль «Самоуправление» 

 Работа     Варанкина Проток
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Актива 

(Совет 

Обучающих

ся) 

А.В. ол 

  Модуль «Профориентация» 

 Библиотечн

ый час 

«Всероссийс

кая неделя 

детской и 

юношеской 

книги» 

 

   23.0

3.-

29.0

3. 

Угожаева 

Т.А. 

Сценар

ий 

 Неделя 

математики 

 

  14.0

3.– 

20.0

3. 

 Яковлева 

В.А. 

 

 День 

воссоединен

ия Крыма с 

Россией 

  18.0

3. 

 Классные 

руководит

ели 

 

 Всероссийск

ая неделя 

музыки для 

детей и 

юношества 

   21.0

3.-

27.0

3. 

Бушмелев 

Е.Н., 

Суслова 

Г.А., 

классные 

руководит

ели 

 

  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Праздник 

военной 

песни 

 

6.03

. 

   Мухаметов

а З.К., 

Варанкина 

А.В., 

Бушмелев 

Е.Н., 

Суслова 

Г.А., 

классные 

руководит

ели 

 

        

  Модуль «РДШ» 

 Всероссийск

ая акция, 

   20 

мар

Суслова 

Г.А. 
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посвященна

я Дню 

Счастья, 20 

марта 

та 

  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

        

  Модуль «Школьные медиа» 

        

  Модуль «Работа с родителями» 

 Реализация 

проекта 

«Школа для 

родителей»  

  16.0

3. 

 Мухаметов

а З.К., 

Золотарева 

Е.А., 

Шудегова 

Е.П., 

Яковлева 

В.А.,  

Варанкина 

А.В. 

Матери

алы 

проекта 

  Модуль «Спорт и Я. Основы моей безопасности» 

 Всероссийск

ий 

открытый 

урок ОБЖ 

(приуроченн

ый к 

праздновани

ю 

Всемирного 

дня 

гражданской 

обороны) 

1.03

. 

   Зайцев 

Д.А. 

Сценар

ий, 

отчет 

 День 

Здоровья 

 

   24.0

3. 

Мухаметов

а З.К., 

Максимов 

Е.В., 

Бабурин 

А.А., 

Усачев 

С.А., 

Зайцев 

Д.А. 

 

  Мероприятия, посвященные юбилею школы 
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№ Мероприятия апрель Ответстве

нные 

Итоги 

I 

нед

еля 

II 

нед

еля 

III 

нед

еля 

IV 

нед

еля 

Модуль «Классное руководство» 

 Общешкольный 

классный час  

«60-летие 

полета в космос 

Гагарина »  

(День 

космонавтики) 

 12.0

4. 

  Классные 

руководит

ели 

Сцена

рий 

  Модуль  «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

 Работа в 

кружках 

«Радуга» и 

«Радужка» 

    Бушмелев

а Л.В. 

 

  Модуль «Школьный урок» 

        

  Модуль «Самоуправление» 

 Работа Актива 

школы 

(Совет 

обучающихся) 

    Варанкина 

А.В. 

Прото

кол 

  Модуль «Профориентация» 

 Общешкольный 

классный час 

 «Профессия - 

спасатель», 

посвящённый 

Дню пожарной 

охраны России 

   30.0

4. 

Яковлева 

В.А. 

 

Сцена

рий 

 Общешкольный 

субботник 

«Экологически

й десант» 

 

1.05

-

15.0

5. 

1.05

-

15.0

5. 

  Классные 

руководит

ели 

 

 Библиотечный 

час «День 

славянской 

письменности и 

  24.0

5. 

 Угожаева 

Т.А. 
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культуры» 

  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Защита 

проектов 

классных 

коллективов 

 

  21.0

4. 

 Мухамето

ва З.К., 

Суслова 

Г.А., 

Усачев 

С.А., 

классные 

руководит

ели 

Проек

ты 

 День открытых 

дверей 

 

 14.0

4. 

  Мухамето

ва З.К., 

Суслова 

Г.А., 

Усачев 

С.А., 

педагоги 

 

 Праздник Чести 

школы 

 

 16.0

5. 

  Мухамето

ва З.К., 

Суслова 

Г.А., 

Усачев 

С.А., 

педагоги 

 

 Праздник 

Последнего 

звонка 

 

  25.0

5. 

 Мухамето

ва З.К., 

Суслова 

Г.А., 

Усачев 

С.А., 

педагоги 

 

        

  Модуль «РДШ» 

 Спартакиады  

среди 

юнармейских 

отрядов 

общеобразовате

льных школ 

г. Глазова УР 

 (МБОУ «СОШ 

№17») 

  13.0

4.-

19.0

4. 

 Мухамето

ва З.К., 

Усачев 

С.А., 

Нефедова 

С.П., 

Чиркова 

Д.В. 

 

 Всемирный 

день здоровья 

7 

апр

   Мухамето

ва З.К., 
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еля Максимов 

Е.В., 

Бабурин 

А.А., 

Усачев 

С.А., 

Зайцев 

Д.А. 

 Акция «День 

смеха» 

1 

апр

еля 

     

  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

        

  Модуль «Школьные медиа» 

 Фестиваль 

видеороликов  

«Мой любимый 

класс» 

   30.0

4. 

Евсеев 

М.В. 

 

  Модуль «Работа с родителями» 

        

  Модуль «Спорт и Я. Основы моей безопасности» 

 Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ (день 

пожарной 

охраны) 

   30.0

4. 

Сунцов 

Д.Г., 

Зайцев 

Д.А. 

 

  Мероприятия, посвященные юбилею школы 

        

  

№ Мероприятия май Ответстве

нные 

Итоги 

I 

нед

еля 

II 

нед

еля 

III 

нед

еля 

IV 

нед

еля 

Модуль «Классное руководство» 

 Конкурс « 

Школьный 

двор - 

цветущий 

сад»  

 

   20.0

5.-

29.0

5. 

Классные 

руководит

ели 

 

  Модуль  «Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования» 

 Работа       
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кружков 

«Радуга» и 

«Радужка» 

  Модуль «Школьный урок» 

        

  Модуль «Самоуправление» 

 Работа 

Актива 

школы 

    Варанкина 

А.В. 

Проток

ол 

  Модуль «Профориентация» 

        

 Общешкольн

ый классный 

час 

«Междунаро

дный день 

семьи» 

  15.0

5. 

 Классные 

руководит

ели 

Сценар

ий 

  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Праздничны

й концерт, 

посвящённы

й  

Дню Победы 

 

6.05

. 

   Мухаметов

а З.К., 

Варанкина 

А.В., 

Суслова 

Г.А., 

Усачев 

С.А., 

творческая 

группа 

 

 Акция  

«Вспоминая 

Победу» 

(концерт во 

дворе 

школы) 

8.05

. 

   Классные 

руководит

ели 

 

  Модуль «РДШ» 

 Акции, 

посвященные 

Дню Победы 

9.05    Суслова 

Г.А. 

 

        

  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

        

  Модуль «Школьные медиа» 

        



 

184 

 

  Модуль «Работа с родителями» 

        

  Модуль «Спорт и Я. Основы моей безопасности» 

 День 

Здоровья  

«Движение - 

жизнь» 

(туристическ

ая полоса) 

   28.0

5. 

Мухаметов

а З.К., 

Бабурин 

А.А., 

Максимов 

Е.В., 

Усачев 

С.А., 

Зайцев 

Д.А. 

Фотоот

чет 

  Мероприятия, посвященные юбилею школы 

        

  

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования являются Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.  

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: школы, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных 

организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские движения и 

организации.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность воспитанников школы, 

основанную на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемую 

в совместной социальнопедагогической деятельности школы и других субъектов 

общественной жизни.  

Важнейшим назначением современного образования и одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного 

и компетентного гражданина России. В новом федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования процесс образования понимается 

не только как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих 

инструментальную основу учебной деятельности обучающегося, но и как процесс развития 

личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. В 

связи с этим особое значение приобретают духовно-нравственное воспитание школьников, 

развитие у детей таких качеств, как толерантность и уважение к другим культурам, 
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готовность и способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение 

знаниями об особенностях национальных культур, культурологических основ, социальных 

явлений и традиций. Духовно-нравственное воспитание направлено на усвоение 

подрастающим поколением нравственных ценностей, обеспечивающих общественно-

значимую мотивацию поведения и поступков, ориентацию в разнообразных жизненных 

ситуациях. Воспитание личности ребёнка осуществляется в тесном взаимодействии 

внеурочной деятельности школьников и курса ОРКиСЭ (модуль  

«Основы светской этики»), на котором обучающимся даётся общее представление о том, что 

такое этика, построенная на нерелигиозных основаниях, что такое мораль, составляющая 

неотъемлемую часть человеческой культуры. Учебные материалы модуля направлены на 

формирование личности ребёнка, способного организовать своё поведение, обладающего 

чувством долга и совестью, развитой самооценкой, способного выстраивать нравственные 

отношения не только со сверстниками, но и со взрослыми.  

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования  

Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования: оказывать социально-педагогическую поддержку в становлении и 

развитии высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, уважающего  духовные и культурные традиции 

многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования:  

В области формирования личностной культуры:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»;  

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• формирование нравственного смысла учения;  

• формирование основ морали: осознание обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

•формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно- 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  
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• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры:  

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество;  

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

•развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• укрепление доверия к другим людям;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

• формирование отношения к семье как основе российского общества;  

• формирование у воспитанников уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

• знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования  

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. Каждое из направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся основано на определённой системе 

базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися 

школы.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям:  

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
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Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение к педагогам, к родственникам; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике.  

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.  

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание).  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве.  

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 

и культурных традиций.  

Методы обучения и воспитания, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

на уровне начального общего образования  

Методы обучения и воспитания, используемые педагогами:  

- методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, лекция, диспут, примеры); -  

методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

личности (приучение, метод создания воспитывающих ситуаций, педагогическое 

требование, инструктаж);  

- методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности 

(соревнования, познавательная игра, экскурсия, дискуссия, эмоциональное воздействие, 

поощрение и др.); -  методы контроля, самоконтроля, самооценки.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального общего 

образования.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом Удмуртской Республики (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом);  

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин);  

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
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фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин);  

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам);  

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями);  

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;  

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми - 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурных праздников);  

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия 

в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные 

традиции народов России);  

• ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями);  

• участие во внеурочных мероприятиях, направленных на формирование представлений о 

нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

обучающимся приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;  

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей);  

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

школы – овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;  

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);  
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• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями).  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества:  

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий;  

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей;  

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, участия в школьной экономической игре, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); • приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); • учатся творчески применять 

знания, полученные при изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета 

«Технология», участия в разработке и реализации различных проектов);  

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов;  

• приобретают умения и навыки самообслуживания;  

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов);  

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю, посещения 

«Станции юных натуралистов»);  

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе 

и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, cоздание 
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цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов;  

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам);  

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок);  

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение 

понимать красоту окружающего мира через художественные образы;  

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного);  

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках, внеклассных мероприятиях и в системе учреждений 

дополнительного образования); • получение элементарных представлений о стиле одежды 

как способе выражения внутреннего, душевного состояния человека;  

• участие в художественном оформлении помещений (холла, актового зала, классного 

кабинета).  

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;  
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• представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Удмуртской 

Республики;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  

•уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны;  

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России  и её народов;  

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Удмуртии;  

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;  

• любовь к школе, своему городу, народу, России;  

• уважение к защитникам Родины;  

• умение отвечать за свои поступки;  

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе;  

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

• уважительное отношение к педагогам, родственникам, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

• знание правил этики, культуры речи;  

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; • уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников;  

• элементарные представления об основных профессиях;  
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• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам;  

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе;  

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; • элементарный опыт 

природоохранительной деятельности;  

• бережное отношение к растениям и животным.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): • представления о душевной 

и физической красоте человека;  

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества;  

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;  

• интерес к занятиям художественным творчеством;  

• стремление к опрятному внешнему виду;  

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

 

Содержание деятельности по реализации программы  

Направления Мероприятия Форма 

проведения 

Ответственные 
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Воспитание 

гражданственности, 

 патрио- 

тизма, уважения к 
правам, свободам и 

обязанностям 
человека  

 

•День подростка  

 

 

 

 

•Символы России. Цвета 

нашего флага  

•День государственности  

Удмуртии  

•Моя малая родина  

 

 

•Урок гражданина  

 

•Экскурсии в школьную 

музейную комнату  

•Защитники Отечества  

 

•Посещение занятий клуба 

«Любимые сказки удмуртского 

народа»  

•Урок мужества  

•Праздник мужества, красоты, 

спорта  

 

Встреча с 
представителями 

общественных 
организаций  

 

Классный час  

 

Концертно-

игровая программа  
Выставка 

рисунков  

Библиотечный  

час  

Тематические 
беседы 

Тематические 
беседы  

Тематические 

беседы,  ролевые 
игры  

Классный час  

Конкурсная 

программа  

 

Зам. директора по  

ВР, соц. педагог  

 

 

 

Классные 

руководители  

1-4 классов  

Педагог-организатор  

 

Педагог-организатор  
Школьный 

библиотекарь  

Руководитель 
музейной комнаты  

 

Руководитель 

музейной комнаты  
Руководитель 

музейной комнаты  

hУчительфизкуль- 

туры 

Воспитание 

нравственных 

чувств  

• История моей улицы  

• История семейной 

фотографии  

Экскурсия по 
городу  

Устный журнал  

МПК 1-4 классов  
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и этического 

сознания  

 

• «Мы идём в гости» 

• «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» 

• Правосудие в отношении 

несовершеннолетних  

• Умей разговаривать 

правильно!  

• Красота и богатство 

русского языка  

 

 

• Правила этикета  

 

• Посещение экскурсий на 

Станции юных  

натуралистов  

 

• Посещение 

компьютерного кабинета. 
Этика общения с 

компьютером  

 

• Телевизор-друг или враг?  

 

• Выполнение Устава 

школы  

 

•Городская акция «По   

доброте душевной»  

•Школьная акция «С заботой 

о ветеранах»  

•Участие во Всероссийской 

акции «Весенняя неделя добра» 

Ролевая игра  

Беседа-диспут  

 

День подростка  

 

 

 

Выпуск стенгазет  

Устный журнал  

 

 

 

Библиотечный  

час  

Общение с 
животными  

 

 

Выбор 

компьютерных игр 
Практические  

занятия  

 

Определение уровня 

воспитанности 

Классные 

руководители  

Воспитатели  

МПК 1-4 классов  

     Представители  

ОДН, КпДН и ЗП г.  

Глазова  

МПК 1-4 классов  

Классные 
руководители  

Совет обучающихся  

 

 

Школьный 

библиотекарь  

Воспитатели  

1-4 классов  

 

 

МПК 1-4 классов  

 

      Воспитатели  

1-4 классов  

 

МПК 1-4 классов  

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор  
Педагог-организатор  
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Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 
отношения к 

учению, труду,  

жизни  

 

• Учись учиться  

• Ты-дежурный  

• Мир профессий  

 

 

• Профориентационный 

тренинг  

• Трудовой десант по 

благоустройству 

территории школы  

• Твоё рабочее место  

• Экскурсии на 

производства города  

Классный час  

Инструктаж  

Беседа  

 

 

Практическое  

занятие  

 

 

 

Классный час 

МПК 1-4 классов  

МПК 1-4 классов  

Воспитатели, 
школьный 

библиотекарь  

Педагог-психолог  

 

Воспитатели  

 

 

Классные 

руководители  

 

    

МПК 1-4 классов 

Воспитание 

ценностного 
отношения к 

природе, 
окружающей среде 

(экологическое 
воспитание)  

 

• Красота русской 

природы  

 

• «Украсим любимую 

школу!» 

 

• Осенняя ярмарка 

букетов и поделок  

 

• «Мы в ответе за нашу 

планету»   

• «Мы в ответе за тех, кого 

приручили»   

• Спортивно-

экологическая игра 

«Друзья природы» 

• Операция  

«Кормушка»    

Устный журнал, 

выставка рисун- 

ков  

Акция  

 

Конкурс  

 

Конкурс стенгазет  

 

Классный час 

 

МПК 1-4 классов  

 

 

МПК 1-4 классов  

 

Педагог организатор  
Педагог организатор  

 

Классные 

руководители  

 

Организатор 

внеклассной 
спортивной работы  

 

МПК 1-4 классов 
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 
прекрасному, 

формирование 
представлений об 

эстетических 
идеалах и 

ценностях 
(эстетическое 

воспитание)  

 

• Литературная гостиная  

 

 

• Экскурсии в учреждения 

культуры  

• «Будь здорова, душа!» 

• Акварели времён года  

 

 

•«Варвара-краса»  

 

• «Что такое красота?» 

•Как прекрасен этот 

мир! 

•В мастерской художника 

Творческое 

выступление  

обучающихся  

 

Выставки  

 

Час откровения  

Конкурс рисунков  

 

Конкурс одежды 
для кукол  

Беседа-диспут  

Библиотечный  

час  

Экскурсии, 

выставки, беседы 

МПК 1-4 классов  

 

 

 

МПК 1-4 классов  

 

МПК 1-4 классов  

Педагог-организатор  

 

Педагог-организатор  

МПК 1-4 классов  

Школьный 

библиотекарь  

Школьный 

библиотекарь, МПК 1-4 

классов  

 

Совместная деятельность школы и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся на уровне начального общего образования  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся с ОВЗ (ЗПР) и детей-инвалидов 

на уровне начального общего образования осуществляются не только  коллективом школы, 

но и внешкольными учреждениями. В формировании нравственного уклада жизни 

обучающихся свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта.  

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования учитывается и сотрудничество, в 

том числе на системной основе,с инспекторами ОДН ММО МВД России «Глазовский», 

ОГИБДД ММО МВД России«Глазовский», ОДН ЛПП на станции Глазов, специалистами 

КпДН и ЗП, Управления по делам опеки, попечительства, семьи и несовершеннолетних 

Администрации г. Глазова, Епархиальным миссионерским отделом храма Преображения 

Господня г. Глазова, Глазовским городским отделением Удмуртской региональной 

организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане, 

студенческими отрядами ФГОУ ВПО «ГГПИ имени В.Г. Короленко», волонтёрами Центра 

«Психолог Плюс», волонтёрами городского отряда здорового образа жизни «Атлантида». 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия:  

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций (с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования;  

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом школы и управляющим советом школы;  
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• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в школе.  

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися:  

• воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);  

• эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, самосознания и т. 

д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (родственников, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), 

а также собственным усилиям обучающегося.  

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.  

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в 

защищённой, дружественной про социальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.  
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты:  

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;  

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков;  

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными 

смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому языку, народным традициям, старшему поколению;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 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.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

• уважительное отношение к традиционным религиям;  

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;  

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей;  

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие;  

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

• элементарные представления о различных профессиях;  

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;  

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности.  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание):  

• ценностное отношение к природе;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; • 

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 пришкольном 

участке, по месту жительства;  

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

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; • 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  и 

безопасного образа жизни  

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни является комплексной и последовательной системой обучения и воспитания 

здорового образа жизни и призвана позитивно повлиять на сложившуюся в обществе 

систему, так как позволит сформировать новое отношение к здоровью на уровне установок, 

навыков и умений. Одним из приоритетных направлений работы педагогического 
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коллектива школы являются реабилитация и сохранение здоровья всех детей: и вполне 

здоровых, и нуждающихся в этом, поскольку здоровье - это не только отсутствие болезней и 

физических дефектов, а состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия. Здоровьесберегающая и реабилитационная направленность педагогической 

деятельности учителей и воспитателей имеет целью нормальное здоровье ученика.   

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая педагогами самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации обучающегося в школе, развивающая 

способность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. При выборе 

стратегии воспитания культуры здоровья необходимо, учитывая психологические и 

психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону актуального развития, 

исходя из того, что формирование ценности здоровья и здорового образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей  работы школы, требующий 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы.   

У обучающихся недостаточно сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, так как во многих семьях, где они живут, взрослые зачастую злоупотребляют 

алкоголем, наркотическими веществами, табакокурением.  

Серьезные социальные проблемы, такие, как употребление подростками ПАВ, 

алкоголя, наркотиков, курение сегодня выдвигают еще одну не менее значимую задачу перед 

педагогическим коллективом - совершенствование профилактической работы и правового 

воспитания школьников. Все это предполагает актуальность разработки и проведения 

мероприятий по валеологизации учебно-воспитательного процесса в целях улучшения 

здоровья обучающихся, профилактики заболеваний как на уроках, так и во внеурочное 

время. Поэтому особо острой становится задача сохранения и укрепления здоровья с раннего 

возраста.   

Таким образом, в деятельности школы в качестве актуальной является проблема 

выработки  и закрепления у обучающихся, начиная с начального звена,  целесообразных для 

их возраста гигиенических навыков и привычек, осознанного отношения к здоровью, личной 

и общественной безопасности, формированию их знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов в будущем.  

Для решения этой проблемы необходимо активное взаимодействие всех структур и 

подразделений по распространению экологической культуры, культуры здоровья 

обучающихся, внедрению здоровьесберегающих технологий в школе, усилению 

профилактической направленности данной работы, улучшению качества массовых 

физкультурно-спортивных и просветительских мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья младших школьников.   

 Основные концептуальные ориентиры программы:  

 Данные о состоянии здоровья обучающихся по итогам мониторинга здоровья;  
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 Несформированность у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью;   

 Факторы риска, имеющие место во многих семьях обучающихся, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей.   

Профилактическая деятельность программы  основана на следующих принципах:  

• Дифференцированность целей, задач, методов и планируемых результатов работы с 

учетом возраста детей,  их социальной адаптации и индивидуальными особенностями.  

• Аксиологичность - формирование у школьников мировоззренческих представлений 

об общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, законопослушности, 

толерантности, уважении к окружающей среде, принятие общечеловеческих 

ценностей и моральнонравственных норм поведения в социуме.  

• Многоаспектность - связь образовательной, социальной, психологической 

профилактической областей. Стимулирование инициативы обучающихся, 

формирование самосознания, осуществление мониторинга общественного мнения, 

относительно проводимых здоровьесберегающих мероприятий.  

 Основные направления деятельности программы:  

• рациональная организация учебного процесса в соответствии с санитарными нормами 

и гигиеническими требованиями;  

• организация рационального питания;  

• рациональная организация двигательной активности обучающихся, соблюдение 

валеологических требований на занятиях (физкультминутки, подвижные игры на 

переменах, динамические перемены);  

• диагностика и  коррекция  развития обучающихся по вопросам, связанным с 

сохранением их психофизиологического здоровья;  

• формирование валеологических знаний уобучающихся;  

• отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных служб;  

• система работы школы-интерната по формированию ценности здоровья и здорового 

образа жизни;  

• материально-техническое обеспечение школы;  

• контроль за выполнением мероприятий по укреплению и сохранению здоровья 

обучающихся.  

Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, экологической культуры, 

способствующей развитию личности школьника посредством формирования условий, 

способствующих здоровому и безопасному образу жизни, саморазвитию и самовыражению 

ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. Сохранение и 

укрепление здоровья детей, создание оптимальных внешнесредовых условий и рациональная 

организация труда и отдыха школьников (здоровьесберегающая педагогика).  

 Задачи программы: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;   

• пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путём соблюдения правил 
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здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;   

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;   

• формирование установок на использование здорового питания;   

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культуры и спортом;   

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;   

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);   

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;   

• формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;   

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приёмы выполнения задания с учётом 

индивидуальных особенностей;   

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

 Задача оздоровления имеет три взаимосвязанных аспекта:   

1. Воспитательный, состоящий в воспитании у детей бережного отношения к своему 

здоровью, понимании ценности и важности поддержания организма в здоровом состоянии, 

пробуждения и роста желания следовать здоровому образу жизни.   

2. Обучающий, состоящий в обучении детей нормам здорового образа жизни, приёмам и 

методам его реализации (включая основы саморегуляции и развития таких качеств, как 

выносливость, энергичность, уравновешенность и пр.), а также в определении вредных 

привычек совместно с рекомендациями по их устранению.   

3. Оздоровительный, состоящий в профилактике наиболее широко распространённых 

заболеваний, а также улучшение через это таких необходимых для успешного 

осуществления учебного процесса качества, как психическая уравновешенность, 

спокойствие, сосредоточенность, внимательность, хорошая память, мыслительные 

способности.   

         Решение задачи оздоровления с точки зрения этих аспектов имеет различную 

реализацию в соответствии с особенностями каждого возраста. В начальной школе в первую 

очередь внимание должно уделяться воспитательному аспекту, так как процессы 

формирования личности наиболее интенсивно идут в самом раннем возрасте. Среди 

непосредственно оздоровительных мероприятий выделяются те, которые способны 

обеспечить профилактику и коррекцию нарушений осанки, поскольку именно в этом 

возрасте это еще можно сделать. Обучение ведется в воспитательном ключе с упором на 

пропаганду правил гигиены. Важное значение имеет психологическое направление. 
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Предусматриваются специальные мероприятия по облегчению адаптации к школе, созданию 

психологически комфортных условий для обучения. С учетом всего отмеченного в школе 

типовые мероприятия выглядят следующим образом:   Воспитательный аспект: 

просветительская деятельность о ведении здорового и безопасного образа жизни.  

         Обучающий  аспект:  занятия  на  уроках  физической  культуры;                

проведение оздоровительных пауз во время уроков;  внедрениездоровьесберегающих техно- 

логий в образовательный процесс;                                                                                                             

Оздоровительныйаспект:  ведение  спортивных  секций,  кружков;               

проведение Дней здоровья; мониторинг психических процессов обучающихся.   

Непосредственно  оздоровительная работа в данной системе базируется на использовании 

физических упражнений. На наш взгляд, среди всех других возможностей оздоровительной 

работы в школе именно физические упражнения наиболее эффективны. Физическая 

культура - это естественно-биологический метод, в основе которого лежит обращение к 

основной биологической функции организма - мышечному движению. Движение 

стимулирует процессы роста, развития и формирования организма, способствует 

становлению и совершенствованию высшей психической и эмоциональной сферы, 

активизирует деятельность жизненно важных органов и систем, поддерживает и развивает 

их, способствует повышению общего тонуса, Физические упражнения оказывают системное 

оздоровительное воздействие на организм в сочетании с избирательностью влияния в 

каждом конкретном случае.   

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности.  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива школы-интерната над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.   

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в 

школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного 

проведения  обучаемым самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания 

школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребёнка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребёнка, о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный 



 

204 

 

материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребёнка в природном и 

социальном окружении.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.   

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими 

переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности к учебной.  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности включает:  

1.Информационно-просветительский блок: лекции; беседы; консультирование; круглые 

столы; совещания; методсоветы; семинары, педсоветы и т.п.;  

2.Психолого-диагностический блок: диагностика, консультирование, коррекция, 

профилактика, просвещение;  

3.Консультативный блок: для педагогов, обучающихся;  

4. Активное младших школьников в посильные для них практические дела по охране 

местных природных вовлечение ресурсов:  это внутреннее и внешнее озеленение школы, 

сквера, уход за цветниками, охрана и подкормка птиц, благоустройство территории школы и 

т.д.  

5.Встречи со специалистами: сотрудниками ОДН МО МВД России «Глазовский», ОДН ЛПП 

на станции Глазов, специалистами КпДН и ЗП Администрации г. Глазова, Центра «Психолог 

Плюс», медицинскими работниками МБУЗ «Глазовская ЦРБ», Центра «СПИД».  

6.Работа школьных СМИ: радиопередачи, школьная стенгазетагазета, конкурсы плакатов, 

рисунков на тему «Я выбираю жизнь»; работа постоянно действующего стенда «Разговор о 

правильном питании», социально-психологического стенда «Закон обо мне и мне о законе»; 

просмотр и обсуждение видеоматериалов по пропаганде ЗОЖ и профилактике вредных 

привычек;  

7.Тематические праздники и социальные акции;  

8.Спортивно-оздоровительные мероприятия: эстафеты, спортивные конкурсы, участие  в 

туристических слетах, дни здоровья, организованные походы на природу  и др.; 

9.Рефлексивный блок: анкетирование; диагностика, мониторинг; опрос;  

10.Работа с обучающимися с применением программ компьютерной диагностики; 

11.Использование данных мониторинга здоровья обучающихся для корректирования 

программы.   

 Базовая модель программы  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данному 

направлению, в том числе по:   

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек;   
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• организации просветительской работы с обучающимися.   

Второй этап — организация просветительской работы:  

Просветительско-воспитательная работас обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает:   

• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни;   

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек;   

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;   

Просветительская и методическая работа с педагогами, направленная на 

повышение квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня их 

знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает:   

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;   

• приобретение педагогами необходимой научно-методической литературы;   

• привлечение педагогов к совместной работе по проведению оздоровительных 

меро-приятий и спортивных соревнований.   

Третий этап – практическое применение школьниками полученных навыков.  

 Проектная деятельность обучающихся, направленная на закрепление знаний 

основ здорового и безопасного образа жизни, участие в социальных акциях, волонтерское 

движение, активное участие в спортивных мероприятиях, школьных спартакиадах, Днях 

здоровья и т.п. 

 Соблюдение режима дня школьника, личной гигиены, правильное питание, 

физическая и двигательная активность и т.п.  

 Привлечение к активным и массовым видам спорта педагогов и обучающихся, 

совместные детско-взрослые мероприятия по ЗОЖ и ОБЖ.  

Исполнители программы:  Директор школы; заместители директора по УВР, ВР; классные 

руководители;воспитатели;учителя  начальных классов;учителя-предметники;педагог-

психолог;социальный педагог;учителя-логопеды; педагоги дополнительного 

образования;специалисты МБУЗ «Глазовская ЦРБ»;  школьный  библиотекарь;инспектор 

ОДН ММО МВД России «Глазовский»;учитель физической культуры;  преподаватель-

организатор ОБЖ.  

Участники программы:  

  обучающиеся школы;  

  учителя начальных классов; 

  учителя-предметники; 

  воспитатели группы продлённого дня. 

Координаторы программы:  

 Управляющий совет школы; 

 Администрация  школы 

Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа:  

Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает:   
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• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся;   

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи;   

• организацию качественного горячего питания обучающихся;   

• оснащённость кабинетов, спортивного зала необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём;   

• наличие помещений для медицинского персонала;   

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися 

(учителя-логопеды, учитель физической культуры, педагог-психолог, медицинские 

работники школы).   

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:   

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);   

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и               

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения в соответствии СанПиН 2.4.2.1178-02", 

утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 

ноября 2002 года, с 1 сентября 2003 года (в ред. Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 45, Изменения N 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.12.2008 N 72);  

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;   

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;   

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности.  

• Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности педагогического 

коллектива: классных руководителей, учителей-предметников, воспитателей, 

специалистов школы.   

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:   

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.);   

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  
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• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;   

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Дней здоровья, 

соревнований, походов и т. п.);  

• организацию профилактической работы против вредных привычек.   

 

 Ожидаемые результаты реализации программы  

• Рост физической и санитарно-гигиенической культуры обучающихся школы. 

Формирование устойчивого интереса и потребностей к занятиям физкультурой и 

спортом, здоровому и активному образу жизни. Приобретение обучающимися 

устойчивых навыков обеспечения безопасной жизнедеятельности как важного условия 

самореализации личности.   

• Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья.  

• Укрепление морально-психологического здоровья обучающихся, развитие их 

коммуникативных способностей, нравственное и эстетической совершенствование 

личности каждого ребенка.   

• Повышение социального самосознания статуса личности, развитие  гражданской и 

творческой инициативы и самостоятельности, навыков социализации.   

• Рост мотивации к обучению, развитие навыков самоконтроля и самоанализа, стойкий 

интерес к познавательной деятельности, в том числе творческой.  

• Повышение профессиональной компетенции педагогов и работников школы в 

сохранении и укреплении физического, нравственного, морального и социального 

здоровья школьников.   

• Привлечение внимания общественности к опыту работы школы и расширению 

материально-технических возможностей для совершенствования  оптимального 

учебно-воспитательного процесса, конечной целью которого является выполнение 

важнейшего социального заказа – формирования личности, способной с наибольшей 

пользой для себя и общества жить и работать в условиях современного мегаполиса.  

 

План деятельности по реализации программы  

 

№ Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки Планируемый 

ре- 

зультат и 

выполнение 

 

1. 

 

Медицинское направление  
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1.1.  Медико-педагогическая экспертиза:  

• анализ основных характеристик  

состояния здоровья детей в школе;  

• выявление обучающихся 

специальной медицинской  группы;  

• ведение строгого учета детей по 

группам здоровья;  

• формирование групп здоровья по 

показателям.  

Медицинский персонал   

 

 

В течение года  Медицинские 

карты, листы 

здоровья в 

классных 

журналах  

1.2.  Проведение диспансеризации 

обучающихся  

Медицинский персонал   

 

 2 раза в год   

1.3.  Медосмотр обучающихся,  определение 

уровня физического здоровья.  

Медицинский персонал   По плану  По плану  

врача-

педиатра  

 

1.4.  Обеспечение и организация 

профилактических прививок  

обучающихся.  

Медицинский персонал   По плану  План прививок  

 

1.5.  Оформление медицинских карт и 

листков здоровья в классных журналах.  

Медицинский персонал   В течение года  Классные 

журналы  

1.6.  Анализ случаев травматизма в школе.  

 

Медицинский персонал  В течение года  Материалы 

отчетов  

1.7.  Контроль за качеством питания и 

питьевым режимом.  

Медицинский персонал   Ежедневно в 

течение года  

 

1.8.  Смотр кабинетов, их соответствие 

гигиеническим требованиям:  

• проветривание;  

• освещение;  

• отопление;  

• уборка   

Медицинский персонал, 

дежурный учитель  

Ежедневно в 

течение года  

 

1.9.  Постоянный контроль за школьной 

столовой.  

Медицинский персонал   Ежедневно в 

течение года  

 

 

2. 

 

Просветительское направление 

2.1.  Организация просветительской работы с 

обучающимися(лекторий, тематические 

классные часы, интерактивные занятия, 

беседы, круглый стол).  

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

воспитатели группы 

продлённого дня 1-4 

классов,  библиотекарь 

В течение года  План работы  

2.2.  Совместная работа с учреждениями 

здравоохранения и органами внутренних 

дел по профилактике токсикомании, 

наркомании, курения и алкоголизма.  

Заместитель директора  

по ВР, социальный пе- 

дагог, педагог-психолог, 

врачи-специалисты  

В течение года  План работы  
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2.3.  Пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни через 

внеурочную деятельность (внеклассные 

мероприятия)  

Организатор 

внеклассной спортивной 

работы  

В течение года  По плану  

2.4.  День подростка  Заместитель директора 

по ВР, инспектора  

ОДН МО МВД России 

«Глазовский», ПДН 

ЛПП на станции 

Глазов  

1 раз в 

четверть  

План месячника  

 

3. 

 

Психолого-педагогическое направление 

 

3.1.  

Организация работы кабинета 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного 

процесса.  

 Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог  

В течение года   План работы  

3.2.  Отслеживание работоспособности, 

тревожности и других психических 

показателей обучающихся:  

•определение влияния учебной 

нагрузки на психическое 

здоровье  детей;  

Педагог-психолог  В течение   Диагностические 

исследования  

 

 • изучение умственного развития 

обучающихся начальной школы с 

целью возможности прохождения 

ПМПК;  

• изучение психологических 

возможностей воспитанников 1  

класса и готовности детей   к школе; 

• адаптация обучающихся к 

различным формам  обучения, к 

детскому коллективу  

 

  

3.3.  Организация психолого- коррекционной 

помощи воспитанникам.  

Педагог-психолог 

школы  

В течение 

года  

План работы 

педагогапсихолога 

3.4.  Использование здоровьесберегающих 

технологий, форм и методов в 

организации учебной и внеучебной 

деятельности. 

Учителя-предметники, 

воспитатели  

 

 Планы  

уроков,  планы 

воспитательной  

работы  

 

4. 

Спортивно-оздоровительное направление  

4.1.  Организация спортивных мероприятий.  

 

Организатор 

внеклассной 

спортивной работы  

В течение 

года   

План работы  
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4.2.  Разработка   системы кружковой, 

внеклассной и внешкольной работы по 

формированию здорового образа жизни 

обучающихся.  

Заместитель директора 

по ВР  

В течение 

года  

План работы 

кружков и секций  

4.3.  Привлечение обучающихся, педагогов, 

социальных партнёров школы  к 

физической культуре и спорту, 

различным формам оздоровительной 

работы.  

Заместитель директора 

по ВР,  

организатор 

внеклассной 

спортивной работы  

В течение 

года  

План работы  

4.4.  День здоровья  Учитель физкультуры  1 раз в месяц  План дня здоровья  

 

5. 

 

Диагностическое направление  

5.1.  Мониторинг состояния здоровья детей.  Медицинский персонал   Ежегодно  Результаты 

мониторинга  

5.2.  Тестирование  Педагог-психолог  В течение 

года  

Результаты 

тестирования, 

справка  

5.3.  Анкетирование   Зам. директора по ВР  В течение года  Анализ, справка  

 

Оценка эффективности реализации программы  

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление динамики сезонных заболеваний, динамики 

школьного травматизма, утомляемости обучающихся и т.п.   

Основные результаты формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения (учителя, 

воспитатели, медицинские работники); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с 

учётом возраста; самооценочные суждения  детей.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения:  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; -

элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека;  

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  
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- 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.  

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с воспитателями группы продлённого дня.  

 

Содержание внеурочной деятельности  

 

№  

п/п  

Мероприятие  Ответственные  

 Сентябрь   

1  Организация работы спортивных секций, функционирующих на 

базе школы  

Максимов Е.В., Захаров С.А.  

2  День здоровья  Максимов Е.В., Захаров С.А.  

3  Первенство школы по игре в снайпер  Максимов Е.В.  

4  Первенство школы по четырёхборью Максимов Е.В.  

5  Электронная викторина «Знаешь ли ты правила дорожного 

движения?»  

Золотарева М.Н.,  

Кл.рук.  1-4 классов  

 

6  Месячник безопасности детей  Мухаметова З.К.  

 Октябрь   

1  Выставка рисунков «Азбука дороги»  Черенев Д.М.,   

Кл.рук.  1-4 классов  

2  Общешкольные классные часы о пользе здоровой пищи  Кл.рук.  1-4 классов  

3  День здоровья  Максимов Е.,  

Кл.рук.  1-4 классов  

4  Интеллектуальная игра «Эколог»  Угожаева Т.А.,  

Кл.рук.  1-4 классов  

 Ноябрь   

1  Эксурсия-беседа «Питаемся правильно (советы доктора 

Айболита)»  

Угожаева Т.А.,  

Кл.рук.  1-4 классов  

2  Игровая программа «Преодолей себя!» (Протест против вредных 

привычек)  

Пермякова Е.Э.,  

Кл.рук.  1-4 классов  

3  День здоровья  Максимов Е.В., Захаров 

С.А., Черенев Д.М.  

4  День подростка. «Железная дорога – не место для прогулок»  Мухаметова З.К.,  

Кл.рук.  1-4 классов  
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 Декабрь   

1  Беседа-викторина «Дары моря» (1-4 классы)  Угожаева Т.А.  

2  День здоровья  Максимов Е.В., Захаров 

С.А., Черенев Д.М.  

3  Строительство Снежного городка  Кл.рук.  1-4 классов  

 Январь   

1  Хоккейные баталии  Максимов Е.В.,  

Кл.рук.  1-4 классов  

2  Час полезной информации «Ребёнок в городе»  Пермякова Е.Э.,  

Кл.рук.  1-4 классов  

3  Городской конкурс детского творчества  

«Веселый урок о том, что вкусно и полезно»  

Мухаметова З.К.  

4  Игровая программа «По дороге с ПДД»  Золотарева М.Н.  

 Февраль   

1  Праздник силы, мужества и красоты  Максимов Е.В.,  Захаров 

С.А.  

2  Хоккейные баталии  Максимов Е.В.  

3  День здоровья  Максимов Е.В., Захаров 

С.А.  

Кл.рук.  1-4 классов  

4  Всероссийская спортивная акция «Лыжня России»  Максимов Е.В.  

5  Городской конкурс агитбригад ЮИД «Весёлый светофор»  Мухаметова З.К.  

 Март  

1  Книжная выставка «Разговор о правильном питании»  Угожаева Т.А.  

4  Первенство города по мини-футболу  Максимов Е.В.  

5  День здоровья  Максимов Е.В.  

6  Городское первенство младших школьников на дистанциях 

лыжных  

Максимов Е.В.,  Захаров 

С.А.  

 Апрель  

 

1  «Здорового аппетита или секреты питания».  Кл.рук.  1-4 классов   

2  День здоровья  Максимов Е.В.  

3  Первенство школы по мини-футболу  Максимов Е.В.  
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4  Первенство города по видам спорта среди школьников  Максимов Е.В.,  Захаров 

С.А.  

5  Час полезной информации «Роль овощей в питании»  Угожаева Т.А.  

 Май  

1  Участие в городских соревнованиях школьников по 

легкоатлетическому многоборью  

Максимов Е.В.,  Захаров 

С.А.  

2  Городские соревнования по пожарно-прикладному спорту среди 

обучающихся школг. Глазова  

Максимов Е.В.,  Захаров 

С.А.  

3  День здоровья. Турслёт Максимов Е.В.  

4  Участие в городском смотре-конкурсе «Волшебная клумба»  Окунева М.Н.,   

Кл.рук.  1-4 классов  

 

Содержание просветительской деятельности  

 

Цели  Человек и социум  Гигиена и  здоровье Питание и 

здоровье  

Профилак- 

тика упо- 

требления 

ПАВ  

Получение 

знаний об  

организме  

человека и  

его функци- 

онировании,  

формирова- 

ние 

основных 

навыков  

Части тела,  

внутренние органы, 

их функциональное 

предназначение.  

Развитие человека.  

 

Чувства и эмоции, 

способы проявления 

эмоций.  

 

Понятие о гигиене. Чистота- залог 

здоровья.  

Гигиена одежды и обуви: 

правильный выбор в зависимости от 

погоды, назначения, 

индивидуальных особенностей.  

 

Гигиена полости рта, временные и 

постоянные зубы, 

стоматологические  

Представление 

об  
основных 

пищевых  
веществах, 

значение  
витаминов для 

орга- 

низма 

человека,  

Общее 

пред- 

ставление о  

психоактив-

ных веще- 

ствах,  

их влияние 

на  
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эдорового  

образа жизни.  

Понятие о здоровье. 

Гуманное от- 

ношение к физиче- 

ским недостаткам.  

 

Дружба. Правила 

межличностного  

общения. Правила 

поведения на  

улице, в местах об- 

щественных, с 

незнакомыми  

людьми.   

 

Семья, правила 

семейного общения.  

Ребёнок в семье, его 

права и обязанности. 

заболевания и их профилактика, 

уход за зубами.  

 

Режим дня, необходимость его 

соблюдения, активный и пассивный 

отдых.  

Представление об инфекционных 

заболеваниях, способы первичной 

защиты от инфекций.  

Поликлиника и больница. Вызов 

врача на дом, специализация 

врачебных услуг, служба спасения.  

Медикаменты: польза и вред, 

осторожное обращение с 

лекарствами.  

полезные 

пищевые  

продукты.  

Процесс 
пищеваре- 

ния, основные 
пра- 

вила 
рационального 

питания.  
Обработка 

пищевых  

продуктов.  

Этикет за 

столом.  

орга- 

низм и  

здоровье 

чело- 

века.  

Вред табака 

и алкоголя.  

    

2.5. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы   разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, программно-методического, кадрового, 

информационного и материально-технического обеспечения образовательного учреждения, а 

также с учетом опыта работы школы по данной проблематике. Данная программа, 

основанная на социально-психолого-педагогическом сопровождении обучающихся, 

подразумевает систему педагогической деятельности, раскрывающей личностный потенциал 

ребёнка, оказание помощи в решении его индивидуальных проблем. 

Цель программы: 

Программа коррекционной работы направлена на успешное продвижение 

обучающихсяс ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) в учебной деятельности, 

адаптацию обучающихся в социуме, развитие творческого потенциала обучающихся.  

Задачи программы: 

—  своевременное выявление детей с трудностями в обучении и школьной 

дезадаптацией;  

— определение особых образовательных потребностей детей;  

— организация образовательного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка;  

— создание условий, способствующих освоению детьми основной образовательной 

программы;  

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психического, физического развития, индивидуальных возможностей.  
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— организация занятий для детей с выраженными проявлениями дезадаптации к 

обучению в школе;  

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг;  

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

На каждого ребёнка заводится карта развития обучающегося, которая включает в себя 

психолого-педагогическую характеристику, заключение ПМПК, лист коррекционных 

занятий. Итогом диагностического изучения ребенка специалистами консилиума является 

составление заключения о характере отклонений и уровня его развития, ставятся чёткие цели 

коррекционной работы с ребёнком, путей и сроков её достижения, выработка адекватного 

его состоянию подхода со стороны всех специалистов, выделение сильных сторон, на 

которые можно опереться в коррекционной работе, анализ хода развития и результаты 

педагогической работы.  

Затруднения в учёбе, общении, усвоении правил поведения в связи с наличием у них 

отклонений в состоянии соматического здоровья, отставания в темпах психического 

развития, расстройства речи и психические реакции являются показаниями для направления 

ребенка на территориальную ПМПК для подробного комплексного психолого-медико-

педагогического обследования ребёнка и выборе индивидуального образовательного 

маршрута.  

         Содержание программы определяют следующие принципы:  

— Соблюдение интересов ребёнка.  

— Системность. Обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития.  

— Непрерывность. Гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению.  

— Вариативность. Предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми.  

—Рекомендательный характер оказания помощи. Обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) выбирать 

формы получения образования, защищать законные права и интересы детей.  

Направления работы  

Диагностическое.  Обеспечивает своевременное выявление детей, нуждающихся в 

педагогической поддержке, проведение их комплексного обследования и в условиях 

образовательного учреждения;  

Данное направление включает:  

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося, 

выявление его резервных возможностей;  
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• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка  

• подготовку рекомендаций по оказанию учащемуся психолого-медико-педагогической 

помощи.  

Консультативное. Обеспечивает актуальность, системность и гибкость работы с  детьми и 

их семьями по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка.  

Информационно-просветительское. Обеспечивает информирование участников 

образовательного процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими дезадаптивные особенности развития), 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: различные формы 

просветительской деятельности (лекторий, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной деятельности – 

обучающимся, их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и психолого-

педагогического сопровождения детей;проведение тематических выступлений для педагогов 

и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей. 

Коррекционно-развивающее. Призвано способствовать формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); обеспечивать своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в развитии детей. Включает в себя:  

• выбор оптимальных для развития ребёнка коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его ограниченными образовательными 

возможностями;  

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления специфических 

трудностей и недостатков;  

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекциюдезадаптивных проявлений;  

• коррекцию и развитие психических функций ребенка;  
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• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка;  

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей 

образовательного учреждения;  

• системный мониторинг и контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;  

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

С целью повышения качества коррекционной работы предполагается выполнение 

следующих условий:  

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;  

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющие осмысливать их связи друг с другом;  

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей;  

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием.  

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса.  

Механизм реализации программы 

Основным механизмом реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное 

сопровождение детей в образовательном процессе: учителя-предметника, классного 

руководителя,  педагогапсихолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога, медицинского работника.  

Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности (освоение учебных 

программ, овладение УУД и др.)  

Оказание помощи обучающимся 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 заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки выполненного задания; осознания причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению трудностей способствуют учебники УМК «Школа России». Важным 

объединяющим компонентом предметных линий является творческий характер заданий. 

Формирование умения решать задачи в «условиях неизвестности» (когда задан алгоритм, но 

нет образца; когда определён конечный результат деятельности, но нет пошагового 

алгоритма деятельности) способствует развитию навыков адаптации к меняющемуся миру, 

умению действовать самостоятельно, привлекая имеющийся жизненный опыт, знания, 

полученные вне школы и из нешкольных источников информации. Учебники содержат 

задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил 

поведения в жизни. 

Преодолению неуспешности учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью – то неудачу и 
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способствует пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющая каждому ребёнку действовать конструктивно в пределах своих возможностей 

и способностей.  

Индивидуальная коррекционная работа по предупреждению неуспеваемости 

обеспечивается на уроках через:  

- средства технологий дифференцированного и индивидуального обучения на 

уроках. Они позволяют выявить проблемы отдельных обучающихся в усвоении учебного 

материала и в овладении УУД, разработать и своевременно реализовать мероприятия 

коррекционного содержания, обеспечить освоение государственных образовательных 

стандартов.   

Дополнительные возможности в организации поддержки отстающим обучающимся 

реализуется через индивидуализированные домашние задания, направленные на ликвидацию 

индивидуализированных пробелов в знаниях;  

- реализацию принципа «обучение о простого к сложному». Постепенное 

наращивание трудности в изучаемом материале предупреждает возникновение затруднений 

у большинства обучающихся;  

- применение технологических карт, дающих алгоритм действия, 

последовательность шагов в достижении желаемого результата;  

- использование учителями в работе материалов различного уровня сложности, 

позволяющих обучающимся выбирать задания по силам, тем самым преодолевать трудности, 

постепенно наращивать потенциал, иметь опыт успешной работы.  

Во внеурочное время:  

- проведение индивидуальных консультаций, коррекционных занятий для 

обучающихся, испытывающих затруднения.  

С трудностями в адаптации сталкиваются дети, имеющие недостаточно 

сформированные представления о мире людей, законах и закономерностях развития 

общества и природы.  

Такого рода трудности возникают у детей, не посещавших дошкольные 

образовательные учреждения, из неблагополучных семей.  

Важный ресурс в адаптации – вовлечение таких детей во внеклассную и внеурочную 

деятельность. Это способствует расширению кругозора общения, овладению навыками 

групповой и  совместной работы, расширению словарного запаса.  

Планирование индивидуальной работы учителя – логопеда с такими обучающимися: 

преодоление общего недоразвития речи.  

Приёмы педагогического взаимодействия, направленные на повышение мотивации, 

разнообразны и обусловлены психологическими и возрастными особенностями школьников:  

• применение разнообразных упражнений, задач и заданий, обучающих 

игр, ребусов, загадок, которые сопровождаются красочными иллюстрациями;  

• целеполагание на каждый вид деятельности на уроке;  

• создание условий для самооценки своей деятельности и её коррекции;  

• создание ситуации взаимопомощи;  

• проявления сопереживания;  

• создание проблемных ситуаций в зоне ближайшего развития ученика;  
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• создание ситуации опоры на жизненный опыт каждого обучающегося;  

• активное использование приёмов поощрения;  

• создание ярких наглядно-образных представлений;  

• использование ИКТ и других современных педагогических технологий; 

На основе применения технологии деятельностного метода обучения, 

направленной на формирование и развитие УУД,  у обучающихся 

последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне 

«надо» делать как ученику). Одновременно для формирования у обучающихся 

внутренней потребности включения в учебную деятельность («я это хочу») в 

классе создается психологически комфортная образовательная среда, где 

ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, старание, 

ответственное отношение к делу встречает доброжелательную поддержку. 

Ребёнок приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с 

другой стороны обеспечивается возможность его развития в собственном темпе 

на уровне своего возможного максимума («я это могу»).  

Основные направления деятельности учителя, учителя-дефектолога:  

• разработка индивидуального маршрута развития обучающегося;  

• осуществление промежуточной диагностики динамики развития 

обучающегося;  

• оформление документов  на психолого-медико-педагогический 

консилиум;  

• организация профилактических мероприятий по предупреждению 

физических, интеллектуальных, эмоциональных перегрузок обучающихся;  

• оказание помощи в выработке навыков самоконтроля;  

• формирование положительной мотивации к обучению;  

• изучение условий семейного воспитания ребёнка;  

• вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность.  

Основные направления деятельности педагога-психолога:  

• психологическая диагностика внимания, памяти, мышления, 

воображения, диагностика личностной сферы, профессиональных склонностей, 

диагностика адаптации обучающихся; 

• психологическая коррекция и психопрофилактика: занятия по коррекции 

познавательных проблем (восприятие, внимание, память, мышление); 

социально-психологических проблем (социальная дезадаптация), личностных 

проблем (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, 

низкая учебная мотивация и т.д.), психологическая подготовка и сопровождение 

обучающихся при сдаче экзаменов. 

• консультирование родителей и педагоговпо вопросам, связанным с 

воспитанием детей, личностных проблем.  

Основные направления деятельности социального педагога:  

• выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы;  

• способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений 

в социальной среде;  



 

220 

 

• обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся,  

• способствует оказанию социальной помощи и поддержки через 

взаимодействие с муниципальными службами;  

• осуществляет социально- правовое консультирование.  

Целью логопедического сопровождения ребенка с нарушением в развитии устной и 

письменной речи  является оказание ему помощи в освоении общеобразовательных программ 

(особенно по русскому языку). Логопедическое сопровождение организуется для детей, 

имеющих различные нарушения в развитии устной и письменной речи: нарушения 

звукопроизношения (дислалия, дизартрия), нарушения письменной речи (дисграфия, 

дизартрия), несформированность всех языковых средств. Недостатки речи препятствуют 

успешному усвоению программного материала обучающимися.  

Основной формой организации учебно – коррекционной работы являются групповые 

фронтальные занятия. В связи с разной степенью выраженности речевого дефекта 

предусмотрены подгрупповые и индивидуальные занятия. Основные задачи логопедической 

работы: коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся; 

своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися 

общеобразовательных программ;  

разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей (законных   

представителей) обучающихся.  

Логопедическое сопровождение обучающихся включает: 

логопедическое обследование (диагностика речевых нарушений); 

планирование коррекционной работы;  

систему коррекционных занятий согласно намеченному плану (создание 

благоприятных  

условий для коррекционно-развивающего процесса); итоговый мониторинг коррекционно-

развивающей работы (логопедическое  обследова- 

ние; отчет или аналитическая справка).  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы, планирование коррекционных мероприятий осуществляет 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам четверти. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

- отслеживание динамики развития обучающихся и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ;  

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  

Психолого-медико-педагогическая консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, 

даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума – 

выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. Коррекционная работа ведётся в сотрудничестве с семьей ученика.  
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Приоритетным направлением деятельности социально-психологической службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ОВЗ (ЗПР). Основными 

направлениями сопровождения в течение всего периода обучения являются:  

диагностика познавательной, мотивационной, эмоциональной сфер личности обучаю- 

щегося; аналитическая 

работа;  

организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса, проведение школьных 

психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих 

семинаров, совещаний  с представителями администрации, педагогами и родителями); 

коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с обучающи- 

мися, испытывающими трудности в обучении, общении, школьной адаптации).  

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (ЗПР), освоение ими 

основной образовательной программы общего образования.  

Все обучение в классах для детей с ОВЗ (ЗПР) имеет коррекционно-развивающую 

направленность. В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных 

обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также восполнения 

пробелов в знаниях, проводятся индивидуальные и групповые коррекционные занятия. На 

данных занятиях  главное внимание  уделяется восполнению пробелов в знаниях по учебным 

предметам и пропедевтике наиболее сложных разделов программы.  

Учитывая особенности речевого развития детей (общее недоразвитие речи, 

обусловленное задержкой психического развития), организуются логопедические занятия. 

Формы занятий индивидуальные и групповые.   

Для детей «группы риска», дезадаптированныхдетей  ведутся  индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия. Эти обучающиеся отличаются дисгармоничным 

развитием, пониженной обучаемостью и работоспособностью, имеют худшее, чем 

сверстники, качество адаптационных механизмов.  

Цель: преодоление эмоциональных, поведенческих и коммуникативных проблем, 

содействие  личностному росту и самоопределению ребенка.  

Коррекционная работа направлена на:  

• Стимулирование развития ребенка, обеспечивающего усвоение норм и 

правил поведения, повышение толерантности в сфере общения, 

способствующего  самоорганизации в учебной и игровой деятельности.  

• Коррекцию и обучение адекватным способам поведения и общения со 

сверстниками, исключающим агрессию. Формирование навыков 

конструктивных действий в конфликтных ситуациях.  

• Отработка навыков норм и правил поведения в общественных местах.  

• Развитие эмоционально-волевой сферы.  

• Формирование у обучающегося мотивационной сферы для его 

успешности в учебной деятельности.  

• Обучение технике и способам управления собственным гневом.  

• Развитие позитивной самооценки.  
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• Развитие эмпатии (способность понимания и сопереживания).  

• Снижение уровня тревожности.  

Предполагаемый результат  

Реализация программы коррекционной работы предполагает осуществление 

системного мониторинга и контроля специалистов за уровнем и динамикой развития 

обучающегося;  осуществление анализа успешности коррекционно-развивающей работы. 

Целенаправленная коррекционная работа и системное взаимодействие всех специалистов 

должны способствовать активизации познавательной деятельности детей, сохранению и 

поддержанию здоровья, продвижению ребёнка в обучении,  успешной социализации  

Школа обеспечивает безбарьерную образовательную среду для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.   

 

Принципы  коррекционной работы  

Принципы  Расшифровка  

Соблюдение 

интересов ребёнка  

Решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка 

Системность  Обеспечить единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход 

к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий  в решении проблем ребёнка 

Непрерывность Гарантия ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению 

Вариативность Создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитииРекомендатель- 

Соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законный характер ока- 

ных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья вызания помощи 

бирать формы получения детьми образования, ОУ, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

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

специальные образовательные учреждения 

 

Виды и формы коррекционной работы:  

- классная - строится по принципу вариативности и возможности выбора 

заданий; активно используется на протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся 

учиться на максимально посильном для него уровне, соответствующем его способностям, 

особенностям развития и склонностям, снимает излишнее эмоциональное и 

интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных внутренних 

мотивов учения;  

- индивидуальная и групповая предусматривает работу различных 

специалистов (учитель- логопед, педагог- психолог, учитель-дефектолог, учитель ритмики, 

учитель)  
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Работа логопедических групп  

Коррекционная логопедическая работа проводится с обучающимися 1-4 классов, 

имеющих различные нарушения. Группы формируются на основании диагностики ребёнка. 

Занятия проводятся по расписанию, утверждённому директором школы, во внеурочное 

время.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия с учителем - 

предметником  

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при 

обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам 

(болезнь, нежелание учиться и т.д.). В учебном плане  отводится 2 часа в неделю для 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий с учителем - предметником.  Время 

занятий фиксируется в расписании дня.  

Индивидуальные и групповые занятия с педагогом – психологом Время 

занятий фиксируется в расписании дня.  

Этапы реализации программы 

1. Сбор и анализ информации 

Оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы.  

2. Планирование, организация, координация  

Организация образовательного процесса, имеющего коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей.  

3. Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды  

Констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

4. Регуляция и корректировка  

Внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы.  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он 

проводится по итогам четверти и учебного года.Мониторинговая деятельность предполагает: 

- отслеживание динамики развития обучающихся с ЗПР и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ;  

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.  
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Данный мониторинг ведут учителя-предметники, учителя-логопеды, педагог-психолог в 

Картах развития обучающихся.  

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, 

даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума – 

выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития.  

Механизм взаимодействия  

Программа изучения ребёнка различными специалистами  

Содержание изучения  Методы изучения  

I. Общие сведения об обучающихся: фамилия, имя, дата рождения. В 

каких детских учреждениях находился (ясли, дет.сад, школа и др.).  

Изучение 

документации  

II. История развития.  

Здоровье родителей.  

Как протекали беременность, роды.  

Особенности раннего развития ребёнка.  

Изучение 

медицинской 

документации  

III. Физическое состояние обучающегося.  

Изменения в физическом развитии (рост, упитанность и т.д.). Нарушения 

движений (скованность, расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения).  

Утомляемость.  

Наблюдения  во  

время занятий, в 

перемены, во время 

игр и т.д. 

Обследование ребёнка 

врачом.  
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IV. Особенности познавательной деятельности ребёнка.  

1. Состояние анализаторов.  

2. Познавательные интересы, любознательность.  

3. Школьная мотивация.  

4. Особенности внимания.  

Легко ли привлекает внимание.  

Устойчивость внимания.  

Легко ли переключается с одного вида деятельности на другой.  

Объём внимания.  

Степень развития произвольного внимания. Внимание и 

работоспособность.  

5. Особенности восприятия и мышления.  

Восприятие формы, величины, цвета, пространственного расположения 

целого и части предметов.  

Особенности восприятия времени.  

Точность и осмысленность восприятия.  

Понимание главного и воспринимаемого.  

Понимание содержания картин, текстов.  

способность обобщать и делать самостоятельные выводы.  

Умение сравнивать предметы с целью выявления сходства и различий 

между ними.  

Уровень усвоения общих и абстрактных понятий.  

Установление причинно-следственных зависимостей и функциональных 

связей.  

Затруднения в протекании мыслительных операций, в построении 

выводов, обобщений, умозаключений.  

Использование помощи.  

Состояние видов мыслительной деятельности.  

Нарушения мышления (характер, причины).  

6. Особенности памяти.  

Преобладающий тип памяти (зрительная, слуховая, моторная, смешанная).  

Быстрота и прочность запоминания.  

Что лучше запоминает: цифры, факты, описания.  

Использование приёмов запоминания.  

Индивидуальные особенности памяти.  

7. Особенности речи.  

Дефекты произношения.  

Понимание устной речи (указаний, объяснений). Понимание 

письменной речи (текстов, таблиц и т.д.) Запас слов, 

грамматический строй речи.  

Эмоциональная окраска речи.  

Умеет ли давать полные ответы на вопросы?  

Нет ли болтливости, нецеленаправленной речи?  

 

8. Умение учиться.  

Организованность, выполнение требований педагогов, самостоятельная 

работа с книгой, самоконтроль и пр.  

Особенности усвоения учебного материала.  

Изучение 

медицинской 

документации.  

Индивидуальные 

беседы с обучающи- 

мися, наблюдения за 

ребёнком на занятиях 

и в свободное время.  

Изучение творческих 

работ детей.  

Наблюдения за 

ребёнком на занятиях 

и во внеурочное 

время.  

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения на 

занятиях и вне 

занятий. Беседы с 

ребёнком.  

Беседы с учителем – 

логопедом о ребёнке.  

 

 

 

Наблюдения за 

ребёнком на занятиях, 

во внеурочное время.  
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Умение применять усвоенный материал, подбирать собственные примеры 

на изученное правило.  

Трудности в овладении новым материалом.  
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Результаты работы, проведённой учителем по преодолению этих 

трудностей.  

9. Отношение к отдельным учебным предметам.  

Мотивы учебной деятельности.  

Прилежание.  

Отношение к отметке, похвале или порицанию учителя, 

воспитателя.  

 

VI. Эмоционально-волевая сфера.  

Глубина и устойчивость чувств.  

Преобладание настроения ребёнка.  

Наличие аффективных вспышек.  

Способность к волевому усилию, внушаемость, проявление 

негативизма.  

 

VII. Особенности личности.  

Интересы, потребности, идеалы, убеждения.  

Нравственные качества и общественная направленность личности.  

Наличие чувства долга и ответственности.  

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении и характере: аутизм, замкнутость, 

чрезмерная обидчивость, эгоизм.  

Поведение в учебной, игровой и трудовой деятельности, как 

выполняет поручения.  

Уровень притязаний и самооценка.  

 

 

Индивидуальные беседы с ребёнком.  

 

 

Наблюдения за 

речью ребёнка на 

занятиях и в 

свободное время.  

 

Беседы с ребёнком.  

Изучение 

письменных работ.  

Наблюдения во 

время занятий.  

Беседы с 

учителями- 

предметниками.. 

 

Педагогустанавливает усвоенный детьми объём знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности 

могут быть преодолены. Отмечает особенности личности, адекватность  поведения в 

различных ситуациях.  

В сложных ситуациях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться 

желаемых результатов, он обращается к специалистам (учитель - логопед, психоневролог и 

т.д.).  

В содержании исследования ребёнка педагогом - психологом входит следующее:  

1. Сбор сведений о ребёнке. Важно получить факты тех жалоб, с которыми 

обращаются. При этом учитывать сами проявления, а не их квалификацию.  
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2. Изучение истории развития ребёнка. Учитель - логопед выявляет 

обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребёнка (внутриутробные поражения, 

родовые травмы, тяжёлые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые конституциональные черты и 

др.), семья, среда, в которой живёт ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация 

и т.д.). Необходимо знать характер воспитания ребёнка (чрезмерная опека, отсутствие 

внимания к ребёнку и т.д.).   

Важно установить внутренние причинно-следственные зависимости в развитии.  

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т.п.).  

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи и др.  

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития. Исходя из жалоб педагога, он прицельно обследует именно те 

психические функции, несформированность которых может быть причиной указанных 

трудностей в обучении или поведении.  

Так, при изучении каллиграфии ребёнка, жалобах на медленный темп при письме,  

обращается внимание на развитие мелкой моторики рук. Увеличение количества ошибок 

(пропуск букв, недописывание слов и т.д.) к концу работы может быть связано с быстрой 

истощаемостью, а если эти ошибки в ходе всей работы, то причина может быть в 

несформированности внимания; трудности обучения чтению, счёту с переходом через 

разряд связаны часто с несформированным пространственным восприятием, когда ребёнок 

не соотносит целое и его части и т.д.  

Основная задача учителя – логопеда при обследовании обучающихся – правильно 

оценить все проявления речевой недостаточности каждого ребёнка.  

На каждого ребёнка заполняется речевая карта.  

Учитель – логопед собирает сведения о ходе развития речи ученика. При обследовании 

ребёнка обращается внимание на состояние слуха, зрения, артикуляционного аппарата.  

Обследование звуковой стороны речи предполагает тщательное выяснение:  

- характера (типа) нарушения произношения: количество дефектно произносимых 

звуков и групп (в сложных случаях);  

- уровня фонематического развития (уровня сформированности дифференциации 

оппозиционных звуков);  

- уровня сформированности анализа и синтеза звукового состава слова.  

В случае недоразвития речи выявляется умение детей произносить слова и 

словосочетания сложной слоговой структуры, устанавливается уровень сформированности 

лексико – грамматических средств языка, состояние пассивного и активного словаря. При 

этом выявляется знание детьми слов, обозначающих предметы, действия или состояния 

предметов, признаков предметов; слов, обозначающих общие и абстрактные понятия. Таким 

образом определяется количественный состав словарного запаса. Наряду с определением 

количественной стороны словарного запаса, особое внимание уделяется его качественной 

характеристике, т.е. выявлению понимания ребёнком значения употребляемых слов. При 

составлении логопедического заключения данные о словаре рассматриваются не 

изолировано, а в совокупности с материалами, характеризующими особенности звуковой 

стороны речи и её грамматический строй.  
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При обследовании уровня сформированности грамматических средств языка 

используются специальные задания, направленные на выявление уровня овладения детьми 

навыками построения предложений различных синтаксических конструкций, использование 

формо – и словообразования. Данные анализа ошибок (аграмматизмов), допущенных 

обучающимися при выполнении специальных заданий, позволяют определить уровень 

сформированности грамматического строя речи. Установленный уровень 

сформированности грамматического строя речи соотносится с состоянием словаря и 

уровнем фонематического развития.  

При обследовании письма учитель – логопед проводит количественный и 

качественный анализ ошибок: выявляет, какие специфические ошибки на замену букв 

допускаются ребёнком, оказываются ли эти ошибки единичными или частными, 

соответствуют ли речевым нарушениям ребёнка. Кроме того, учитываются пропуски, 

добавления, перестановки, искажения слов. Тщательно анализируются ошибки на правила 

правописания.  

Учитель – логопед анализирует и состояние чтения. В процессе обследования 

фиксируется уровень сформированности навыков чтения, а именно: читает ли обучающийся 

по слогам, целыми словами, перебирает ли отдельные буквы и с трудом объединяет их в 

слоги и слова, какие допускает ошибки, заменяет ли он в процессе чтения названия 

отдельных букв, соответствует ли эта замена дефектным звукам, встречаются ли ошибки на 

пропуски слов, слогов, отдельных букв, каков темп чтения, понимает ли ребёнок значение 

отдельных слов и общий смысл прочитанного, все полученные наблюдения фиксируются. 

Они помогают уточнить, чем обусловлены недостатки чтения и найти более рациональные 

приёмы и методы преодоления трудностей в чтении. Выявленные недостатки чтения 

сопоставляются с данными письма и устной речи.  

По завершении обследования речи ребёнка проводится сопоставительный анализ всего 

материала, полученного в процессе уровня развития звуковой и смысловой сторон речи, 

чтения и письма. Это позволит определить в каждом конкретном случае, что именно 

является превалирующим в картине речевого дефекта: преобладает ли у ребёнка 

недостаточность лексико – грамматических средств языка или недоразвитие звуковой 

стороны речи и, прежде всего, фонематических процессов. 

Нарушение речи рассматривается вкупе с особенностями личности ребёнка. В ходе 

обследования накапливается материал, позволяющий составить краткую характеристику на 

ребёнка, иллюстрирующую особенности его внимания, способность к переключению, 

наблюдательность, работоспособность. В ней отмечается, как принимает ребёнок задания, 

умеет ли организовать себя на выполнение их, самостоятельно ли выполняет задания или 

требует помощи. Фиксируются также реакция ребёнка на встречающиеся в ходе учебной 

работы трудности, утомляемость (истощаемость) ребёнка. В характеристике отмечаются 

особенности поведения детей во время обследования: подвижен, импульсивен, отвлекаем, 

пассивен и т.д.  

Обобщённый результат изучения уровня развития устной и письменной речи ребёнка 

представляется в речевой карте логопедическим заключением, на основании которого 

строится коррекционная работа, отвечающая структуре речевого дефекта.  

 Анализ материалов обследования. Психологический диагноз.  

Учитель - логопед анализирует все полученные о ребёнке сведения и данные 

собственного обследования. Выявляются резервные возможности ребёнка. Особое внимание 
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обращается на динамику развития детей. В сложных дифференциально-диагностических 

случаях проводятся повторные обследования.  

Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

программ развития.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребёнком.  

С одними детьми - на первом плане ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала, с другой - формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля, для третьих детей необходимы специальные занятия по развитию моторики и 

т.д.  

Все эти рекомендации учитель - логопед обсуждает с учителями , воспитателями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребёнку 

помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы.  

Коррекционный курс «Ритмика» вводится в 1 классы с ОВЗ (ЗПР) с целью развития 

двигательной активности обучающихся в процессе восприятия музыки. Коррекционная 

работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии музыки, движений 

и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и 

речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-

волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 

ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков здорового 

образа жизни у обучающихся.  

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных 

мероприятий. Школа взаимодействует по вопросам коррекционно-развивающей работы с  

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины.  

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы  

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

- динамика индивидуальных достижений обучающихся по освоению предметных 

программ;  

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий);  

- увеличение доли педагогических работников, прошедших специальную подготовку и 

обладающих необходимой квалификацией для организации работы с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР);  

- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики обучающихся  на разных этапах обучения;  

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми;  

- Мониторинг-карта развития обучающегося;  

- Карта развития обучающегося.  
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2.6. Программа внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ – 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Модель внеурочной деятельности школы в 

рамках внедрения ФГОС разработана в соответствии с Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, примерной программой воспитания и социализации обучающихся 

(начальное общее образование), Базисным учебным образовательным планом учреждений 

РФ, реализующих АООП НОО, требованиями к условиям реализации АООП 

НОО(гигиенические требования), Национальной образовательной инициативой «Наша 

новая школа», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 г. № 373, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1598 от 19.12.2014 г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития 

и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время.  

 Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд очень важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 Требования к организации внеурочной деятельности:  

- Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их 

участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

- В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), 

составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов.   

- Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности отдать эти часы. 

- Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с максимальным учётом 

пожеланий обучающихся, их родителей (законных представителей).  

- Все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на образовательные 

результаты в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидаами.  

  Модель внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС способствует реализации 

целей и задач школы. Школа использует оптимизационную модель организации внеурочной 
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деятельности - модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают 

участие педагогические работники данного учреждения. Координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы;  

-организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; -организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления;  

-организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.   

 Преимущества оптимизационной модели состоят в создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений.  

 В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность, осуществляемая во второй 

половине дня, организуется по направлениям развития личности:  

- духовно-нравственное;  

- социальное;  

- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное;  

- спортивно-оздоровительное.  

 Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочной 

деятельности, основанием для построения соответствующих образовательных программ.  

 Внеурочная деятельность по основным направлениям содержит следующие формы работы:  

Духовно-нравственное направление Ведущие 

формы деятельности:  

- Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  

- Проведение совместных праздников школы и общественности.  

- Экскурсии, целевые прогулки.  

- Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

- Организация совместного переживания событий взрослыми и детьми. Социальное 

направление  

Ведущие формы деятельности:  

- Работа по озеленению школы;  

- Организация дежурства в классах;  

- Профориентационные игры, встречи с представителями разных профессий; - Трудовые 

десанты, субботники; - Сюжетно-ролевые игры.  

Общеинтеллектуальное направление Ведущие 

формы деятельности:  

- Викторины, познавательные игры и беседы;  

- Детские исследовательские проекты;  
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- Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции 

обучающихся, интеллектуальные марафоны);  

- Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы. Общекультурное направление 

Ведущие формы деятельности:  

- Культпоходы в библиотеку, на выставки;  

- Концерты, инсценировки, праздники на уровне школы;  

- Художественные выставки,  

- Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.  

- Выставки поделок и детского творчества;  

- Праздничное оформление школы и классных комнат. Спортивно - оздоровительное 

направление Ведущие формы деятельности:  

- Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: 

школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья. - физкультминутки на 

уроках, организация активных оздоровительных перемен.  

- Оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа с детьми.  

- Тематические беседы, беседы – встречи с работниками ГИБДД.  

- Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты, уроки здоровья.  

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. Содержание этого направления представлено коррекционно-

развивающими занятиями и ритмикой. Выбор курсов для индивидуальных и групповых 

занятий осуществляется школой, исходя из психофизических особенностей обучающихся с 

ЗПР и на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации.  

Коррекционно-развивающее направление и основные задачи реализации коррекционных 

занятий представлены в таблице:  

 

Направление  Коррекционные занятия  Основные задачи реализации содержания  

Коррекционно-

развивающее 

направление  

Коррекционно-

развивающие занятия 

(педагогпсихолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

учитель начальных 

классов, социальный  

педагог)   

Коррекция высших психических функций (память, 

внимание, мышление) обучающегося. Развитие речевой 

деятельности, коррекция недостатков психомоторной и 

эмоционально-волевой сфер. Развитие общей и речевой 

моторики. Формирование коммуникативных навыков, 

расширение представлений об окружающей 

действительности. Коррекция индивидуальных пробелов 

в знаниях обучающихся.  

Ритмика  Укрепление здоровья, коррекция недостатков 

психомоторной и эмоционально-волевой сфер. Развитие 

общей и речевой моторики.    

   

3. Организационный раздел.  

3.1 Учебный план  

Учебный план АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее ― учебный план), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 
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обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в 

структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития 

обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР:  

-формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования;  

-формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося.  

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

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями.  

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗвнеурочная 

деятельностьорганизуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в образовательной организации.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими, 

дефектологическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию 
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дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание может осуществляться исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч.  

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введение 1 дополнительного класса.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в 

год.       Промежуточная аттестация обучающихся школы распределяется по классам 

следующим образом:  

Класс  Предмет  Форма промежуточной 

аттестации  

1 кл Русский язык, литературное чтении, 

математика, окружающий мир   

Комплексная контрольная 

работа  

1 кл. 

дополнительный  

Русский язык, литературное чтении, 

математика, окружающий мир  

Комплексная контрольная 

работа  

2 кл Русский язык, литературное чтении, 

математика, окружающий мир  

Комплексная контрольная 

работа  

3 кл Русский язык  Контрольное списывание с 

грамматическим заданием  

 Математика  Итоговая контрольная работа  

4 кл Русский язык  Итоговая контрольная работа 

(тест)  

Математика  Итоговая контрольная работа  

 

По остальным предметам учебного плана 2-4 классов промежуточная аттестация 

проводится в форме учета среднего арифметического результатов четвертных отметок. 

Округление результата происходит по правилам математического округления в пользу 

ученика.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план для обучающихся 1-4 классов ФГОС НОО с ОВЗ (ЗПР) вариант 7.2  

                         на 2019-2024 учебный год  

                       (в редакции приказа №78/1 – ОД от 25.08.2020.г)  

Предметные области  Учебные предметы   Уровень начального общего образования    

Инвариантная часть  1 класс с 

ОВЗ (ЗПР)  

2019-2020 уч. год  

 

1 класс с 

ОВЗ (ЗПР)  

дополнительн. 

2020-2021 уч.  

год  

2 класс с 

ОВЗ (ЗПР)  

2021-2022 уч.  

год    

3 класс с 

ОВЗ (ЗПР)  

2022-2023 уч.  

год  

4 класс с 

ОВЗ (ЗПР)  

2023-2024 уч.  

год  

Всего  Итого  

Русский язык и 

литературное чтене 
Русский язык  4/132  4/132  4/136  4/136  4/136   20  672  

Литературное чтение  4/132  4/132  4/136  4/136  3/102  19  638  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной язык (русский)  0,25/8,25  0,25/8,25  0,25/8,5  0,25/8,5  0,25/8,5  1,25  41,25  

 Литературное чтение на 

родном языке (русском)  
0,25/8,25  0,25/8,25  0,25/8,5  0,25/8,5  0,25/8,5  1,25  41,25  

Иностранный язык  
 Иностранный язык  

(английский)  
-  -  2/68  2/68  2/68  6  204  

Математика и 

информатика  
Математика  4/132  4/132  4/136  4/136  4/136  20  672  

Обществознание 

 и 

естествознание  

Окружающий мир  2/66  2/66  2/68               2/68  2/68  10  336  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики  
-  -  -  -  1/34  1  34  

Искусство  Музыка  1/33  1/33  1/34  1/34  1/34  5  168  

Изобразительное искусство  1/33  1/33  1/34  1/34  1/34  5  `168  

Технология  Технология  1/33  1/33  1/34  1/34  1/34  5  168  

Физическая  куль- 

тура   

Физическая культура  2/66  2/66  2/ 68  2/ 68  2/ 68  10  336  

Итого  19,5  19,5  21,5  21,5  21,5   103,5  



 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательной деятельности:  

- Русское правописание (фак.)  

 

 

0,5/16,5 

 

 

0,5/16,5  

 

 

0,5/17  

 

 

0,5/17  

 

 

-  

 

 

2  

 

 

67  

168  

 

-Смысловое чтение (фак.)  

Подвижные игры народов Удмуртии  

-  

1/33  

-  

1/33  

-  

1/34  

-  

1/34  

0,5/17 1/34  0,5 

5  
17  

168  

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной учебной нагрузке)  
21  21  23  23  23   111  

Максимально допустимая годовая нагрузка  693  693  782  782  782   3732  

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
              10  10  10  10  10   1680 

Коррекционно-развивающая область  6  8  8  8  8  38   

«Коррекция и развитие познавательных 

способностей» (учитель начальных классов)  
               2  2  2  2  2  10   

Ритмика  1  1  1  1  1  5   

Развитие устной и письменной речи (учителя-

логопеды)  
1  2  2  2  2  9   

Коррекция недостатков развития учебно-

познавательной деятельности (учителя-

дефектологи)  

               1  2  2  2  2  9   

«Психология личности» (педагог-психолог)  1  1  1  1  1  5   

Направления внеурочной деятельности:  5  3  3  3  3  17   

Спортивное направление: программа «Разговор о 

правильном питании».  
            1/33  0,5/17  0,5/17  0,5/17  0,5/17  

 

3  101  

Духовно-нравственное направление: библиотечный 

час  «Дано удмурт батыръёс»  
           1/33  1/33  1/34  1/34  1/34  5  168  

Кружок по шашкам и шахматам              1 /33  1/33      1/34  1/34  1/34  5  168  

- участие в классных и общешкольных 

мероприятиях  
1/33  

 

0,5/17  0,5/17  0,5/17  0,5/17       3  101  



 

 

Социальное направление: реализация 

социальнозначимых проектов  
1/33  

 

-  -  -  -  1  33  

169  
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3.2. Годовой календарный учебный график  

на 2020-2021 учебный год Учебный год представлен 

четвертями:  

Учебная 

четверть  

Сроки  Количество 

недель  

Количество 

учебных дней  

Праздничные  

 дни  

I 01.09 – 31.10  9  54   

II  09.11 – 29.12  7  42   

III  11.01 – 20.03  10  60  23.02, 08.03  

IV  29.03 – 26.05 

27.05-29.05 –  

резервные дни  

8  48  09.05, 10.05  

 

 

Каникулы  Сроки  Продолжительность  

Осенние  01.11 – 08.11  8 дней  

Зимние  30.12 – 10.01  12 дней  

Весенние  21.03– 28.03 01.05-04.05  8 дней 4 

дня  

Летние  30.05– 31.08  94 дня  

 

     Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели в 1-х-4-х классах с ОВЗ (ЗПР).       

Дополнительные каникулы для 1-х классов – с 08.02.2021 г. по 14.02.2021 г. 

  

Учебный год начинается 1 сентября.  

Продолжительность учебного года составляет:  

• 1 класс – 33 недели  

• 2 – 4 классы – 34 недели  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, Между началом 

коррекционных, внеурочных занятий, кружков, секций и последним уроком – перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут.    

Обучение во всех классах ОВЗ (ЗПР) организовано в первую смену с 8.00.    

Окончание учебных занятий:  

• 1 – 4 классы – 29.03 – 26.05  

• 27.05-29.05 – резервные дни   

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов по итогам учебного года 

проводится в период с 12.05.2021 г. по 26.05.2021 г. согласно Положению об организации 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся.  

 

 

 



 

240 

 

3.3. Система условий реализации АООП НОО  

Кадровые условия  

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, 

а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с 

ЗПР в системе школьного образования.  

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает:  

• характеристику укомплектованности;  

• описание уровня квалификации работников и их функциональных 

обязанностей;  

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников;  

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.  

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию, 

способными к инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым 

уровнем методологической культуры.   

 АООП НОО ОВЗ (ЗПР) (вариант 7.2) реализуют учителя начальных классов.  Кроме 

того, обучение проводят учитель музыки, физической культуры, изобразительного 

искусства, иностранного языка, истории (учебный предмет - ОРКСЭ) Психолого-

педагогическое сопровождение осуществляют педагог-психолог, социальный педагог, 

учителя-логопеды, учителядефектологи.  

 

Укомплектованностьобразовательного учреждения 

педагогическим, руководящим и иным персоналом в соответствии с 

квалификационными характеристиками, утверждаемыми 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти  

100%  укомплектованность 

Непрерывность профессионального развития персонала 

образовательного учреждения (один раз в три года в объёме не 

менее 16 часов - повышение квалификации (в том числе 

дистанционное), стажировка, профессиональная переподготовка)  

Каждые 3 года учителя начальной 

школы повышают квалификацию 

на курсах    

 

Кадровый состав  

№  

п/п  

ФИО учителя  Квалификационная 

категория  

Курсы повышения квалификации  

1  Бушкова Лилия 

Альбертовна  

Учитель – 1 кат.  Профилактика нарушений письма и чтения  

ФГБОУ ВО «ГГПИ им В.Г.Короленко»  

20.03.2017-25.03.2017 

36 ч.  
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2  Ворончихина 

Светлана 

Николаевна  

Учитель – 1 кат.  Проф. переподготовка 

«Олигофренопедагогика», 506 ч.,  

апрель-октябрь 2016 г.  

ФГБОУ ВПО «ГГПИ им. Короленко»- 

Курсы персон.  

 

   «Особенности реализации инклюзивного 

образования  в ОУ» 36 ч.  

15.12.2016.г.  

3  Баженова Ольга 

Александровна  

Воспитатель  

-1 кат.  

ООО «Центр развития педагогики»  

108 ч., 2018 г.  

4  Корепанова Ирина  

Сергеевна 

учитель  

начальных 

классов  

ГГПИ, 2018 г.  

5  Липина Валентина 

Анатольевна  

Учитель– 1 

кат.  

«Воспитание и социализация обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» 72 ч. ООО  

«Профессионал», г. Москва, 17.05-14.06.2017 г.  

«Метапредметный подход в обучении – основа 

ФГОС ОО» 18.ч.  

28.09-30.09.2017 г.  

ГАОУ ДПО «Институт развития образования  

Республики Татарстан»  

6  Лыскова Анастасия 

Алексеевна  

учитель  

начальных 

классов  

 

7  Медяник Ирина 

Валериевна  

Учитель – 1 

кат.  

Курсы «Организация работы с об-ся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС»  72 ч.   

11.03-28.03.2018 г.  

ООО «Инфоурок» г. Смоленск  

8  Орехова Елена 

Ивановна  

Учитель – 1 

кат.  

Проф. переподготовка «Олигофренопедагогика»,  

апрель-октябрь 2016 г.  

ФГБОУ ВПО «ГГПИ им. Короленко» 

«Особенности реализации инклюзивного 

образования в образовательных учреждениях»  

36 ч.   

ГГПИ 15.12.2017 г.  
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9  Перевощикова Юлия 

Вениаминовна  

Учитель – 1 

кат.  

«Проектная деятельность школьников в условиях 

ФГОС»  

  36 ч. ГГПИ 2016 г.  

Проф. переподготовка «Олигофренопедагогика»,  

2016 г.  

ФГБОУ ВПО «ГГПИ  им. 

Короленко»  

10  Попова Екатерина 

Михайловна  

Учитель – 1 

кат.  

ГГПИ, 36 ч.    

Проф. переподготовка  

«Начальное образование» 350 ч.  

   ГГПИ  

           30.09.2017-15.01.2018 г  

11  Синева Ольга 

Валерьевна  

Учитель – 1 

кат.  

Проф. переподготовка «Олигофренопедагогика»,  

апрель-октябрь 2016 г.  

ФГБОУ ВПО «ГГПИ им. Короленко»  

12  Сухих Полина 

Александровна  

учитель  

начальных 

классов  

              АОУ ДПО УР   

«Институт развития образования» 08.04-12.04 

2019 г.  

«Организация и содержание образовательного 

процесса в начальной школе в условиях  

ФГОС» 36 ч  

13  Фофанова Елена 

Александровна  

Высшая кат.  «Технология педагогич.  

Экспертизы» 36 ч.  

23.10-27.10.2017.г. 

АОУ ДПО УР «ИРО  

«Проектная деятельность школьников в 

условиях ФГОС»   

36 ч. 2017 г. ФГБОУ ВО «ГГПИ им. 

В.Г.Короленко».  

14  Шибанова Ольга 

Сергеевна  

Учитель – 1 

кат.  

КПК «Дом учителя»  

2018 г., 12 ч.  

15  Чежегова Татьяна 

Анатольевна  

Учитель – 1 

кат.  

Проф. переподготовка «Олигофренопедагогика»,  

апрель-октябрь 2016 г.  

ФГБОУ ВПО «ГГПИ им. Короленко» 

«Особенности реализации инклюзивного 

образования в образовательных учреждениях»  

36 ч.   

ГГПИ 15.12.2016 г.  

16  ДряхловаМарина  

Андреевна 

учитель  

начальных 

классов  

Проф. переподготовка «Логопедия» 350 ч., 

ГГПИ, 2019 г.  
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17  Чиркова Ксения  

Сергеевна 

учитель  

начальных 

классов  

 

18  Русских Елена 

Петровна  

Учитель – 1 

кат.  

ГГПИ, 2018 г., 36 ч.  

 

19  

1Бушмелев Егор 

Николаевич  

учитель музыки   

20  

2Бушмелева 

Людмила 

Викторовна  

учитель ИЗО, 1 

кат.  

АУ УР «РЦИиОКО», 2018г, 30 ч.  

21  

2Чиркова Дарья 

Валерьевна  

учитель 

английского языка  

 

 

22  

2Яговкина Анна 

Аркадьевна  

учитель 

английского языка, 

1 кат.  

ИРО УР, 2008 г., Профпереподготовка «Учитель 

английского языка»  

23  

2 

Яковлева Мария 

Сергеевна  

 

учитель 

английского языка,  

 

24  

2Захаров Сергей 

Анатольевич  

учитель 

физкультуры  

ГГПИ, 2019, 36 часов.  

25  

2Максимов Евгений 

Васильевич  

учитель 

физкультуры  

ГГПИ, 2019, 36 часов.  

26  

2Усачёв Сергей  

Александрович  

учитель 

физкультуры  

 

27  

2Бабурин Алексей 

Андреевич  

учитель 

физкультуры  

 

28  

2Шудегова Евгения 

Павловна  

педагог-психолог   

29  Порошина Виктория 

Андреевна  

педагог-психолог   

30  Аввакумова Елена 

Николаевна  

педагог-психолог  ГГПИ, 2018, 36 часов.  

31  Сунцов Дмитрий 

Геннадьевич  

педагого-психолог  ГГПИ, 2018, 400 часов.  

32  Шкляева Екатерина 

Анатольевна  

учитель-логопед  ГГПИ, 2017, 1000 часов.  

33  Дыганова Елена 

Николаевна  

учитель-логопед   
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34  Серебренникова 

Наталья Олеговна   

учитель-логопед  ГГПИ, 2018, 1000 часов.  

35  Косолапова Юлия 

Игоревна  

учитель-логопед  ГГПИ, 2017, 1000 часов.  

36  Бабурина Ксения 

Дмитриевна  

учитель-логопед  ГГПИ, 2017, 36 часов.  

37  

3Пермякова Елена 

Эдуардовна  

 

социальный 

педагог  

АОУ ДПО УО «ИРО», 2018 г. 36 

часов.  

38  3Касаткина Светлана 

Александровна  

учитель-

дефектолог  

Проф. переподготовка «Олигофренопедагогика»,  

2017 г., 256 часов.  

ФГБОУ ВПО «ГГПИ им. Короленко»  

39  

3Иванова Мария 

Сергеевна  

учитель-

дефектолог  

 

40  

4Евсеев Михаил 

Владимирович  

учитель-

дефектолог  

 

41  

4Сакерина Юлия 

Александровна  

учитель истории   

 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения 

опыта использования современных образовательных технологий обучения и воспитания 

детей с ЗПР.  

Образовательный ценз: все педагоги имеют высшее образование.       Все учителя 

проходят курсы повышения квалификации по внедрению ФГОС или профессиональную 

переподготовку.  

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую область АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР, имеют образование по одному из перечисленных вариантов: 

высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) образова- 

ние и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с  

ЗПР установленного образца; высшее/среднее профессиональное педагогическое, диплом о 

профессиональной пере- 

подготовке в области специального (дефектологического) образования установленного 

образца и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания 

детей с ЗПР установленного образца.  

Материально-технические условия  

Санитарно- гигиенические требования  

(к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушнотепловому режиму и т. д.) 

Соответствуют нормам   
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Санитарно-бытовые  Соответствуют нормам  

Обеспечение противопожарной и электробезопасности  Соответствуют нормам  

Соблюдение требованийохраны труда  Соответствует   

Соблюдение своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта  

Ежегодный косметический ремонт, 

проведен капитальный ремонт 

пищеблока  

Соответствие требованиям к участку общеобразовательного 

учреждения   

Соответствует   

Соответствие требованиям к зданию образовательного 

учреждения   

 Соответствует   

 

Соответствие требованиям к помещениям библиотек (площадь, 

размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест, медиатеки) 

 Соответствует   

Соответствие требованиям к помещениям для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации горячего питания и 

горячих завтраков  

Соответствует  

Охват горячим питанием – 100%  

Соответствие требованиям к спортивному  залу, игровому и 

спортивному оборудованию  

Соответствует  

Соответствие требованиям к помещениям медицинского 

персонала  

Соответствует  

Соответствие требованиям к мебели, офисному оснащению и  

хозинвентарю 

Соответствует  

 

Материальное и информационное оснащение образовательного учреждения, 

обеспечивающее различные виды деятельности обучающегося и учителя 

Виды деятельности обучающегося и 

учителя 

Материальное и информационное 

оснащение 

Создание и использование информации (в 

том числе письмо, запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видео- 

сопровождением и графическим сопровождением)  

1 кабинет информатики, 

оснащенный компьютерами, мультимедиа 

проектором,  создана локально 

вычислительная  

сеть (ЛВС), объединяющая кабинет 

информатики.    

Получение информации из открытого 

образовательного информационного пространства  

Имеется школьный сайт, электронная 

почта, доступ к сети «Интернет».  
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Наблюдение и проведение экспериментов, в 

том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифровое и традиционное 

измерение, определение местонахождения, 

наглядное представление и анализ данных; 

использование цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений  

Наглядные пособия, коллекции, карты, 

лабораторное оборудование, традиционные 

измерительные инструменты, приборы, 

доступ к сети «Интернет».  

 

Физическое развитие, спортивные 

соревнования и игры   

Имеется спортивный зал, хоккейная 

коробка, пришкольный участок.  

 

                     Информационно-образовательная среда образовательного учреждения  

Направление     Информационное обеспечение  

Планирование образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения  

Тематическое и поурочное 

планирование, учебники, методическая 

литература, ресурсы сети Интернет  

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализ и 

оценку педагогами работ обучающихся  

Фиксация в электронных классных 

журналах, дневниках обучающихся, 

дистанционное обучение с использованием 

образовательных порталов и сайтов учителей  

Обеспечение доступа, в том числе в сети 

«Интернет», к размещаемой информации для 

участников образовательной деятельности 

(включая семьи обучающихся), методических 

служб, органов Управления образования и 

ограничения доступа к информации,  

Развитие web-сайта, создание локальных 

актов, регламентирующих работу локальной 

сети и доступа учителей и обучающихся к 

ресурсам сети «Интернет».  

несовместимой с задачами духовнонравственного 

развития и воспитания обучающихся  

 

 

Учебно-методическое  обеспечение 

Требования  Реализация  
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Обеспеченность учебниками, в том числе с 

электронным приложением как их неотъемлемой 

частью, учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным предметам, курсам 

(модулям) Адаптированной основной 

образовательной программы на соответствующих 

языках обучения  

УМК «Школа России»  

Обеспечение доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещенным в федеральных и региональных 

хранилищах ЭОР.  

Доступ к ресурсам сети «Интернет» 

регламентируется локальными актами ОУ  

Укомплектованность библиотеки печатными 

образовательными ресурсами   

Обеспеченность учебниками – 100%  

 

Обеспеченность фонда дополнительной 

литературы библиотеки ОУ   детской 

художественной и научно-популярной литературой, 

справочно-библиографическими и периодическими 

изданиями  

В полном объеме  

Организация оценки качества освоения адаптированной основной 

образовательной программы 

Предмет оценки  Организация оценки в ОУ  

Реализуемые в образовательном процессе и 

достигаемые обучающимися результаты освоения 

основных образовательных программ общего 

начального общего образования и их соответствие 

всем основным требованиям Стандарта  

УМК «Школа России»  

 

 

Перечень учебников, используемых в образовательном процессе  соответствует 

перечню, используемому при освоении ООП НОО.  

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».   

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для варианта 7.2. АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР : 

• обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность;  

• обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;  
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• обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся с ЗПР;   

• отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техниче- 

скими); расходами на оплату труда работников, реализующих 

АООПНОО;  

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений  

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; расходами, 

связанными с дополнительным профессиональным образованием руководя- 

щих и педагогических работников по профилю их деятельности;  

Финансирование коррекционно-развивающей области осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством.  

Структура расходов на образование включает:  

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО;  

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации;  

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка;  

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом.  

Требования к организации временного режима  

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации.  

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их 

особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности.  

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. 
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Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления 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 нахождению 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 самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). Целесообразно 

обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых 

оздоровительных мероприятий.  

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

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не должно в совокупности превышать 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 занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, 

как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося 

в течение учебного дня.  

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:   

для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не должно превышать 4 уроков и  

один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; для 

обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1–1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 

минут каждый) .  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между 

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 

последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 

минут. Наполняемость класса не должна превышать 12 обучающихся.  

Требования к техническим средствам обучения  

Имеющиеся в школе технические средства обучения дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. Имеющиеся 

технические средства обучения обучающихся с ЗПР, ориентированные на их особые 

образовательные потребности: компьютеры c колонками и выходом в Internet, 

мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, программные продукты, средства 
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для хранения и переноса информации (USB накопители), в том числе со звуками живой и 

неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др.  

Требования к учебникам и специальным дидактическим материалам  

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические 

материалы преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности, 

обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку 

освоения АООП НОО.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности.  

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование 

печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное 

лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; 

репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по 

отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по 

составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов 

ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.).  

Освоение содержательной области«Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов 

и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр.  

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области«Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)»происходит с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, печатных материалов, муляжей предметов. 

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный 

контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и животным). В 

качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, 

расположенные в здании образовательной организации, а также объекты на прилегающей к 

образовательной организации территории.   

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. 

На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ЗПР использование доступных 

музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием.  

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 
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спортивной деятельности. Оборудование спортивного зала предполагает наличие 

необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-

спортивной деятельности.  

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР 

необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, 

стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) 

ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного 

цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон 

цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в 

крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных 

сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.   

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение 

кабинета логопеда, психолога, дефектолога и зала для проведений занятий по ритмике.  

Материально-техническое оснащение кабинета логопедавключает: печатные пособия 

(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 

предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для 

исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для 

пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), 

стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); игры и игрушки 

(настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; 

наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); 

технические средства обучения: компьютер с программным обеспечением.  

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал 

(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и 

эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для 

проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и 

оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой 

мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; 

игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; 

настольные игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, 

пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.).  

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике 

включает: специальное оборудование (настенные зеркала); технические средства обучения.            

Материально-техническое оснащение кабинета дефектолога включает: печатные пособия 

(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 

предметными и сюжетными картинками; цветные счётные палочки, набор «Геометрические 

фигуры», набор «Цифры», развивающий материал « Четвёртый лишний», картинки « 

Предметы окружающего мира», блоки Дьенеша, палочки Кюизинера и др.); мебель и 

оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, 

настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, умывальник, мыло, полотенце); 

игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; наборы игрушек, 

предназначенные для развития познавательных процессов); технические средства обучения: 

компьютер с программным обеспечением.  
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