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Раздел 1. Целевой раздел. 
 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.2) 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее – АООП НОО) обучающихся с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с 

задержкой психического развития, учитывающая особенности их психофизического 

развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п.Зеленоборск» (далее – МБОУСОШ п.Зеленоборск) 

разработана: 

 На основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.2.), одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 года № 4/15); 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья») (далее – 

ФГОС НОО). 

Нормативно-правовой базой АООП НОО являются: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 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)). 

 

Цель реализации АООП НОО – обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 



6 

 

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 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества 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. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2.) 

 

В основу разработки АООП НОО заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО предполагает учет 

особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это предусматривает 

возможность создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе 

индивидуального учебного плана. Варианты АООП НООО создаются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 

требованиями к: 

 структуре образовательной программы; 

 условиям реализации образовательной программы; 

 результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

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

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержания образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР 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.);  

 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 НОО 

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. 

 

1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) 
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АООП НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 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 представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает 

адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам 

освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержания обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с 

обязательным введением первого дополнительного класса).  

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

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 ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ. «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.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

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

законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на 

другой осуществляется МБОУСОШ п.Зеленоборск 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 варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может 

быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 

освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 
В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 
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целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему 

обучению. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО (вариант 7.2), в целом сохраняется 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 еѐ 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. 

 

1.1.4. 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 ОВЗ и 

неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут 

фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 

разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 
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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 (вариант 7.2) могут быть представлены следующим образом. 

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

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

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

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

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

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

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

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна 

неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, 

так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 

1.1.5. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

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

специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  



11 

 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния 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 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, 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 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных 

контактов; 
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 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального основного общего образования (вариант 7.2.) 

 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших 

АООП НОО. Они представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

 являются основой для разработки АООП НОО; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

оценки качества освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

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

реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО 

адекватно отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с 

ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

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

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

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

социокультурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 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. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 
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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 АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

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

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам;  

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

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 

отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков 

с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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



15 

 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей 

и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном 

языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы.  

Математика и информатика 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

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

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

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

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой 

и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде; 

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных 

действий и действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

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

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 
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Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

человека; 

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные 

суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-

эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к 

ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных 

эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Технология 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

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

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

обработки в зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 

работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач. 

Физическая культура 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности. 
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2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры 

и т. д.);  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР отражают:  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

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

знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение 

значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; 

развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

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

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

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

социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 
1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

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 вовлеченность 

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

представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования.  
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Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки, предусматривая приоритетную оценку динамики 

индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных 

действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 

 предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. 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.  

Оценивать достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с 

ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и 

стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки 

времени объективно невозможна.  

 

1.3.1. Цели и основные направления оценочной деятельности 
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Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых 

обучающимися результатов требованиям ФГОС НОО и использование полученной 

информации в процессе взаимодействия участников образовательных отношений.  

Направления оценочной деятельности:  

1. Оценка личностных результатов.  

2. Оценка метапредметных результатов.  

3. Оценка предметных результатов.  

4. Оценка освоения программы коррекционной работы.  

5. Оценка динамики индивидуальных достижений обучающихся.  

 

1.3.2. Объект и содержание оценки 

 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО:  

1.Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основные блока:  

- самоопределение: сформированность внутренней позиции обучающегося - 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности;  

- смыслоообразование: поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва;  

- морально-этическая ориентация: знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки:  

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей;  

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  
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- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне 

начального общего образования не подлежат итоговой оценке.  

2.Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся:  

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач;  

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. Основное содержание 

оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования строится 

вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса.  

3. Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего 

оценивания, так и при промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР.  

4. Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  

 

1.3.3. Критерии, процедуры и состав инструментария оценки 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 
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Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями 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 

ребѐнком. Состав экспертной группы определяется образовательной организацией и 

должен включать педагогических и медицинских работников (учителей, воспитателей, 

учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, 

невропатолога, педиатра), которые хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки 

личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).  

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах:  

0 баллов – нет продвижения;  

1 балл – минимальное продвижение;  

2 балла – среднее продвижение;  

3 балла – значительное продвижение.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в карту «Итоговая оценка сформированности 

социальных (жизненных) компетенций обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)» (приложение 1), что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

разработана программа оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

 

Программа оценки личностных результатов обучающихся с ЗПР 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающихся, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования — введение обучающихся в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. Оценка личностных результатов освоения АООП НОО 

предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. Под социальной (жизненной) 

компетенцией младшего школьника с задержкой психического развития понимается 

способность ребѐнка ориентироваться в повседневных жизненных ситуациях, решать 

возникающие типичные и нестандартные задачи, опираясь на присвоенные социальные 
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ценности и развитые личностные ориентации, используя приобретѐнные умения и навыки, 

учебный и жизненный опыт.  

Цель программы:  

 оценка продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах.  

Задачи:  

 изучить личностные результаты освоения АООП НОО;  

 определить критерии и параметры оценки социальной (жизненной) компетенции 

обучающихся;  

 разработать систему бальной оценки результатов;  

 подобрать материалы для проведения оценки личностных результатов;  

 разработать индивидуальную карту развития социальных (личностных) умений 

обучающегося для фиксирования результатов оценки личностных результатов.  

Программа оценки личностных результатов включает:  

 перечень личностных результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ;  

 перечень критериев и индикаторов оценки результатов;  

 систему бальной оценки результатов;  

 Карта «Итоговая оценка сформированности социальных (жизненных) 

компетенций обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)»; 

 другие материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

 Положение о системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

Оценка личностных результатов проводится в два этапа 2 раза в год. Первый этап 

проводится индивидуально с каждым обучающимся.  

Для оценки личностных результатов используются:  

 Карта «Итоговая оценка сформированности социальных (жизненных) 

компетенций обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)»;  

 методика Т.А.Нежновой «Беседы о школе» (в модификации А.М.Прихожан);  

 методика Н.Г.Лускановой «Анкета школьной мотивации» (в модификации 

Е.И.Даниловой);  

 методика Д.и Д.Лампен «Дерево»;  

 методика «Лесенка».  

 Анкета «Оцени поступок» (в модификации Е.А.Кургановой, О.А.Кабардовой);  

 методика Д.Марлоу, Д.Краун «Тест на искренность ответов».  

Осуществлять процедуру оценивания может педагог-психолог, педагог-дефектолог, 

учитель-логопед, учитель начальных классов. 

На втором этапе для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

специалистов (школьный ППк). Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах. Результаты оценки 

личностных результатов заносятся в Карту «Итоговая оценка сформированности 

социальных (жизненных) компетенций обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)».  

Перечень личностных результатов. 

Требования к Планируемые результаты 
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личностным 

результатам 

Осознание себя как 

гражданина России, 

формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 

-обучающийся осознаѐт свою принадлежность к своей стране — 

России, к своему народу; 

-знает и с уважением относится к Государственным символам 

России;  

-сопереживает радостям и бедам своего народа и проявляет эти 

чувства в добрых поступках.  

Отвечает на вопросы:  

 Что связывает тебя с родными, друзьями, с родной природой, с 

Родиной?  

 Какой язык и какие традиции являются для тебя родными и 

почему?  

 Что значит для тебя любить и беречь родную землю, родной 

язык? 

Формирование 

целостного, 

социально-

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном 

единстве природной 

и социальной 

частей. 

-обучающийся воспринимает планету Земля как общий дом для 

многих народов, принимает как данность и с уважением 

относится к разнообразию народных традиций, культур, религий 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

-обучающийся выстраивает отношения со сверстниками, несмотря 

на национальную принадлежность, социальное положение, на 

основе общекультурных принципов, уважает иное мнение, 

историю и культуру других народов и стран, не допускает их 

оскорбления, высмеивания 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире. 

-обучающийся умеет выстраивать добропорядочные отношения в 

учебном коллективе, в коллективах групп продлѐнного дня, 

дополнительного образования, во временных творческих группах 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование и 

развитие социально 

значимых мотивов 

учебной 

деятельности. 

-обучающийся понимает важность (ценность) учѐбы как 

интеллектуального труда и познания нового; ответы на вопрос 

«Для чего он учится?» отражают учебную мотивацию;  

-ориентирован на образец «хорошего ученика»;  

-проявляет учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной задачи;  

-активно участвует в процессе обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и задач 

Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

-знает правила поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса (с близкими в семье, с учителями и 

учениками в школе, со знакомыми и незнакомыми людьми);  

-осваивает необходимые социальные ритуалы, возможности и 
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места в нѐм, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей 

и социальных ролей.  

допустимые границы социальных контактов, адекватно 

использует принятые социальные ритуалы, соблюдает адекватную 

дистанцию в зависимости от ситуации общения;  

-умеет проявлять инициативу в общении, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт, применять формы 

выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта;  

-учится выделять качества людей, которых можно назвать 

хорошим/плохим хозяином;  

-усваивает обоснование необходимости бережного отношения к 

любой собственности, проявляет бережное отношение к вещам, 

предметам труда людей, своей и чужой собственности;  

-понимает необходимость труда в жизни человека 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

-обучающийся учится различать «красивое» и «некрасивое» на 

основе знакомства с мировой и отечественной культурой;  

-ощущает потребность в «прекрасном», которое выражается в 

удержании критерия «красиво» (эстетично) в отношениях к 

людям, к результатам труда 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

-обучающийся понимает ценность нравственных норм для жизни 

и здоровья человека, умеет соотносить эти нормы с поступками, 

как собственными, так и окружающих людей;  

-проявляет доброжелательность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

-обучающийся позитивно участвует в коллективной и групповой 

работе, умеет договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности;  

-умеет входить в коммуникацию со взрослыми людьми и 

сверстниками;  

-соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые слова и др.);  

-в ситуации конфликта ищет пути его равноправного 

ненасильственного преодоления, терпим к другим мнениям, 

учитывает их в совместной работе 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному 

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям. 

-обучающийся ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно участвует в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях;  

-имеет увлечение к творческому труду и/или спортивным 

занятиям;  

-предъявляет адекватное бытовое поведение с точки зрения 

опасности/безопасности для себя и для окружающих, сохранности 

окружающей среды;  

-проявляет бережное отношение к результатам своего и чужого 

труда 

Развитие -обучающийся осмысленно относится к тому, что делает, знает, 
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адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении. 

для чего он это делает, соотносит свои действия и поступки со 

своими возможностями;  

-различает «что я хочу» и «что я могу», распознаѐт ситуации, в 

которых необходима посторонняя помощь для еѐ разрешения;  

-умеет обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать 

запрос о помощи, использовать помощь взрослого для разрешения 

затруднения;  

-умеет давать адекватную обратную связь: понимаю или не 

понимаю, умею или не умею;  

-осваивает навыки самообслуживания 

Овладение 

социально-

бытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной 

жизни. 

-обучающийся имеет представления об устройстве домашней 

жизни, разнообразии повседневных бытовых дел;  

-имеет представления об устройстве школьной жизни, 

повседневной жизни класса, умеет ориентироваться в 

пространстве школы, в расписании занятий, знает правила 

поведения в школе, устав, эмблему школы, права и обязанности 

обучающихся;  

-понимает предназначение окружающих в быту предметов и 

вещей;  

-осваивает навыки самообслуживания дома и в школе, стремится 

к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим 

людям;  

-стремиться к участию в подготовке и проведении праздников 

дома и в школе;  

-знает правила техники безопасности: обращение с 

электроприборами, правила поведения на дороге, в транспорте и 

при общении с незнакомыми людьми 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия, в 

том числе с 

использованием 

информационных 

технологий. 

-обучающийся демонстрирует положительную динамику устной и 

письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению 

и письму;  

-расширяет и обогащает опыт коммуникации в ближнем и 

дальнем окружении, расширяет круг ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели;  

-решает актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство 

достижения цели.;  

-умеет получать и уточнять информацию от собеседника;  

-овладевает правилами общения, умением активно слушать, 

задать вопрос, обратиться с просьбой, проблемой;  

-умеет корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

просьбу;  

- осваивает культурные формы выражения своих чувств. 

Способность к 

осмыслению и 

дифференциации 

картины мира, еѐ 

временно-

пространственной 

организации. 

-обучающийся развивает любознательность, способность замечать 

новое и задавать вопросы, включаться в исследовательскую 

деятельность, понимать и оценивать собственную 

результативность;  

-расширяет и накапливает разнообразно освоенные места за 

пределами дома и школы (двор, дача, лес. парк, речка, 

достопримечательности и др.);  

-расширяет и обогащает опыт реального взаимодействия с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 
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демонстрирует адекватное бытовое поведение с точки зрения 

опасности/безопасности для себя и для окружающих, сохранности 

окружающей предметной и природной среды;  

-имеет представление о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени;  

-умеет устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе;  

-умеет устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и школе, соответствовать 

этому порядку;  

-развивает умение передавать свои воспоминания, впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятыми другими;  

-умеет принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей 

 

Критерии и индикаторы оценки личностных результатов. 

 

Критерий Индикаторы Диагностика 

Смыслообразование. 

мотивация учебной 

деятельности. 

-понимание важности (ценности) 

учѐбы как интеллектуального 

труда и познания нового;  

-ответы на вопрос «Для чего он 

учится?» отражают учебную 

мотивацию;  

-готовность к активному 

участвует в процессе обучения. 

1. Т.А.Нежнова «Беседы о 

школе» (в модификации 

А.М.Прихожан).  

2. Н.Г.Лусканова «Анкета 

школьной мотивации» (в 

модификации 

Е.И.Даниловой).  

3. Д. и Д.Лампен «Дерево» 

Самооценка. -аргументированное оценивание 

себя, ссылаясь на реальные 

ситуации и достижения, 

соотнесение своей оценки с 

предполагаемой оценкой 

значимого взрослого. 

1. «Лесенка». 

Нравственно-

этическое 

оценивание. 

-понимание ценности 

нравственных норм для жизни и 

здоровья человека, умение 

соотносить эти нормы с 

поступками, как собственными, 

гак и окружающих людей. 

1. Анкета «Оцени поступок» 

(в модификации 

Е.А.Кургановой, 

О.А.Кабардовой).  

2. Д.Марлоу, Д.Краун «Тест 

на искренность ответов». 

Дифференциация и 

осмысление картины 

мира, еѐ временно-

пространственной 

организации. 

-умение применять необходимые 

знания правил дорожного 

движения;  

-умение применять 

элементарные представления о 

природных явлениях и мире 

вещей. 

1. карта «Итоговая оценка 

сформированности 

социальных (жизненных) 

компетенций обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)» 

Адекватные 

представления о 

собственных 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении, 

-умение применять знания ТБ в 

ситуациях опасных для жизни и 

здоровья;  

-умение различать ситуации, в 

которых можно доверять 

взрослым, от ситуации, в 

которых необходимо сказать 

1. карта «Итоговая оценка 

сформированности 

социальных (жизненных) 

компетенций обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)» 
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способность вступать 

в коммуникацию со 

взрослыми по 

вопросам 

жизнеобеспечения и 

сопровождения. 

«нет». 

Осмысление 

социального 

окружения, своего 

места в нѐм, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

-умение отделять оценку 

поступка от оценки самого 

человека;  

-умение определять возможные 

для себя и окружающих правила 

поведения. 

1. карта «Итоговая оценка 

сформированности 

социальных (жизненных) 

компетенций обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)» 

Овладение навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия. 

-умение разрешать конфликт; 

-умение слушать, вести разговор 

по правилам диалогической речи. 

1. карта «Итоговая оценка 

сформированности 

социальных (жизненных) 

компетенций обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)» 

Овладение 

социально-бытовыми 

умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни. 

-умение применять навыки 

самообслуживания;  

-умение ориентироваться в 

устройстве общества 

1. карта «Итоговая оценка 

сформированности 

социальных (жизненных) 

компетенций обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ)» 

 

Оценка личностных результатов по первым трѐм критериям (смыслообразование, 

самооценка и нравственно-этическое оценивание) проводится в рамках мониторинга 

сформированности универсальных учебных действий.  

По остальным пяти критериям, которые отражают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, на первом этапе проводится 

предварительная оценка результатов в условных баллах, результаты которой заносятся в 

Карту «Итоговая оценка сформированности социальных (жизненных) компетенций 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)»:  

Уровень Описание Количество баллов за 

каждое задание 

Достаточный  В достаточной степени 

развиты умения и навыки  

4 балла 

Средний  Волнообразная динамика 

развития умений и навыков  

3 балла 

Ниже среднего  Недостаточно развиты 

умения и навыки  

2 балла 

Низкий  Не сформированы умения и 

навыки  

1 балл 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 
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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. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценѐн и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

В рамках реализации преемственности формирования универсальных учебных 

действий ежегодно проводится стартовая диагностика специальных диагностических 

задач, имеющая целью определить основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по формированию 

универсальных учебных действий. Оценка метапредметных результатов осуществляется: 

1.в ходе психологических мониторинговых исследований в рамках адаптационного 

периода в 1 классе; 

2. по результатам выполнения комплексных и предметных работ; 

3. на основе метода педагогического наблюдения; 

4.по результатам социометрии. 

Оценка универсальных учебных действий (оценку проводит классный 

руководитель) 

Какие результаты 

оценивает 

Метод оценки Критерии оценки 

Личностные УУД 

Смыслообразование – 

поиск и установление  

личностного смысла (т. е.  

«значения для себя»)  

учения. 

Педагогическое наблюдение Обучающийся 

самостоятельно  

выделяет и осознает то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

стремится к преодолению 

этого разрыва 

Морально-этическая 

ориентация – знание 

основных моральных норм и  

ориентация на их 

выполнение на основе 

понимания их социальной 

необходимости 

Педагогическое наблюдение Обучающийся соотносит 

свои поступки с принятыми 

этическими нормами, 

«видит» свои поступки с 

позиции общепринятых 

норм; проявляет такие 

качества как добродушие, 

честность, порядочность, 
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отзывчивость, терпимость, 

доброжелательность 

Сформированность 

мотивации к учебной 

деятельности 

Педагогическое наблюдение Осознает цели и мотивы 

учебной деятельности, 

понимает, зачем он учится 

Регулятивные УУД 

Способность принимать и  

сохранять цели учебной  

деятельности 

Педагогическое наблюдение Обучающийся умеет ставить  

учебную задачу и 

добиваться результата, 

способен контролировать 

выполнение поставленной 

задачи 

Умение планировать,  

контролировать и оценивать 

свои учебные действия 

Педагогическое наблюдение Обучающийся способен 

составить план, определить 

последовательность 

действий с учетом  

конечного результата 

Способность к волевому  

усилию, к выбору в 

ситуации мотивационного  

конфликта, к преодолению 

учебных трудностей 

Педагогическое наблюдение Обучающийся способен к 

волевому усилию, к выбору 

в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

учебных трудностей 

Познавательные УУД 

Сформированность 

познавательного интереса,  

потребности в умственном 

труде 

Педагогическое  

наблюдение. 

Анализ результатов  

контрольных работ 

Обучающийся 

демонстрирует  

высокий познавательный 

интерес, потребность в 

умственном труде, 

самостоятельный поиск  

новых знаний и открытий, 

решает задачи проблемного 

характер 

Уровень развития памяти Педагогическое  

наблюдение. 

Анализ результатов  

контрольных работ 

Обучающийся способен 

хорошо запоминать 

материал, воспроизводить 

его и использовать в 

решении учебных задач 

Уровень развития внимания Педагогическое  

наблюдение. 

Анализ результатов  

контрольных работ 

Обучающийся способен к 

хорошей концентрации и 

произвольности внимания, 

хорошо и долго может 

сосредоточивать внимание 

на решении учебной задач 

Способность к 

осуществлению логических 

операций сравнения, 

анализа, обобщения, 

классификации по родо-

видовым признакам, к 

установлению аналогий, 

отнесения к известным 

Педагогическое  

наблюдение. 

Анализ результатов  

контрольных работ 

Обучающийся способен 

делать определенные 

выводы и умозаключения, 

устанавливать причинно-

следственные связи 
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понятиям 

Способность к рефлексии  

учебного опыта 

Педагогическое  

наблюдение. 

Анализ результатов  

контрольных работ 

Обучающийся хорошо 

нарабатывает алгоритм 

действий, который 

закрепляется в сознании  

как опыт, контролирует и 

оценивает свой результат 

Смысловое чтение Анализ выполнения  

комплексной работы 

Обучающийся критически 

относится к информации 

текста, анализирует ее, 

отличает достаточную и 

избыточную информацию 

Коммуникативные УУД 

Взаимодействие с 

партнером, адекватная 

оценка собственного 

поведения 

Педагогическое  

наблюдение, 

методика Г.А.Цукерман 

«Рукавички» 

В групповой работе 

обучающийся 

демонстрирует навыки  

взаимодействия с 

партнером,  

адекватно оценивает 

собственное поведение 

Готовность разрешать  

конфликты, стремление  

учитывать и 

координировать различные 

мнения и позиции 

Педагогическое  

наблюдение 

Обучающийся способен 

самостоятельно разрешать 

конфликты, осуществлять 

поиск и оценку 

альтернативных способов  

разрешения конфликтов, 

принять решение и 

реализовать его 

Инициативность Педагогическое  

наблюдение 

Обучающийся способен к 

постановке вопросов, 

инициативному 

сотрудничеству в поиске и  

сборе нужной информации 

Лидерские качества Педагогическое  

наблюдение 

Обучающийся способен 

управлять поведением 

партнера, осуществлять 

контроль, коррекцию  

и оценку действий партнера 

по общению 

Владение речевыми 

средствами 

Анализ выполнения  

творческих работ, 

проектных работ 

Обучающийся умеет с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями  

коммуникации, владеет 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с  

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

русского языка 
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Оценка сформированности УУД осуществляется в условных баллах: 

Уровень Описание Количество баллов за 

каждое задание 

Достаточный  В достаточной степени 

развиты умения и навыки  

4 балла 

Средний  Волнообразная динамика 

развития умений и навыков  

3 балла 

Ниже среднего  Недостаточно развиты 

умения и навыки  

2 балла 

Низкий  Не сформированы умения и 

навыки  

1 балл 

Результаты фиксируются в листах динамики. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в 

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

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. 

При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР 

продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения 

центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под 

прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, 

поскольку они играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 

овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведѐтся как в ходе 

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

работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения 

и др.). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

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

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
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 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. 

 

Формы и методы контроля и оценки планируемых результатов освоения 

обучающимися АООП НОО 

Обязательные формы и методы контроля планируемых 

результатов освоения АООП НОО обучающимся 

Иные формы и методы учета 

достижений планируемых 

результатов Текущий контроль 

успеваемости 

Промежуточная аттестация 

 устный опрос; 

 аудирование (для 

иностранных языков); 

 защита учебного 

проекта; 

 выступления с 

сообщениями по 

определенной теме 

учебного предмета; 

 выразительное чтение 

или пересказ текста; 

 разыгрывание диалогов 

с другими участниками 

образовательных 

отношений; 

 выразительное чтение 

наизусть; 

 контрольная работа; 

 письменная работа 

(проверочная, 

самостоятельная); 

 контрольное 

списывание; 

 контрольная работа; 

 контрольный диктант; 

 итоговая комплексная 

работа и др. 

 карта «Итоговая оценка 

сформированности 

социальных 

(жизненных) 

компетенций 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)»; 

 лист динамики 

развития; 

 наблюдение; 

 анкетирование; 

 тестирование и др. 
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 диктант; 

 изложение; 

 сочинение; 

 тестовая работа; 

 практическая работа; 

 творческая работа; 

 контроль техники 

чтения; 

 комплексная работа на 

межпредметной основе 

и др. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

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

на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― 

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

 

1.3.4. Формы представления результатов 

Результаты, полученные в ходе оценивания достижения планируемых результатов 

реализации АООП НОО, фиксируются в: 

 карте «Итоговая оценка сформированности социальных (жизненных) 

компетенций обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)»; 

 листе динамики развития; 

 электронном классном журнале, дневнике; 

 анализе итоговых комплексных работ; 

 устной оценке учителем успешности результатов, достигнутых обучающимся, 

формулировке причин неудач, и рекомендациях по устранению пробелов в обученности 

по предметам; 

 анализе диагностических и контрольных работ; 

 портфолио. 

Формы оценивания при получении начального общего образования 

В МБОУСОШ п.Зеленоборск используются следующие формы оценивания: 

 безотметочная (осуществляется без балльного оценивания знаний 

обучающихся) в 1 и 1 дополнительном классах; 

 в виде отметок по пятибалльной шкале – во 2–4 классах; 

 безотметочное оценивание по зачетной системе по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики». Критерии безотметочного оценивания 

зачетной системы представлены в таблице: 

Критерии безотметочного оценивания зачетной системы 

Качественная 

оценка 

Содержание Процентный 

критерий 

Зачет  Полное или частичное усвоение опорной системы 

знаний и учебных действий; способен использовать 
50–100% 
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их для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Незачет  Не овладел даже опорными предметными знаниями 0 - 49% 

Критерии отметки по пятибалльной шкале 

Качественная 

оценка 

5-балльная отметка Содержание 

Высокий 

уровень 

5 «отлично» уровень выполнения требований значительно 

выше удовлетворительного:  

-отсутствие ошибок, как по текущему, так и 

по предыдущему учебному материалу;  

-не более одного недочѐта; логичность и 

полнота изложения. 

Повышенный 

уровень 

4 «хорошо» уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: 

- использование дополнительного материала,  

полнота и логичность раскрытия вопроса;  

-самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения; 

-наличие 2–3 ошибок или 4–6 недочѐтов по 

текущему учебному материалу;  

-не более 2 ошибок или 4 недочѐтов по 

пройденному материалу;  

-незначительные нарушения логики 

изложения материала; 

-использование нерациональных приѐмов 

решения учебной задачи; 

-отдельные неточности в изложении 

материала. 

Базовый 

уровень 

3 «удовлетворительно» достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к 

конкретной работе: 

-не более 4–6 ошибок или 10 недочѐтов по 

текущему учебному материалу;  

-не более 3–5 ошибок или не более 8 

недочѐтов по пройденному материалу; 

-отдельные нарушения логики изложения 

материала;  

-неполнота раскрытия вопроса. 

Низкий 

уровень 

2 «плохо» уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного:  

-наличие более 6 ошибок или 10 недочѐтов по  

текущему материалу; 

-более 5 ошибок или более 8 недочѐтов по 

пройденному материалу;  

-нарушение логики;  

-неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса,  

-отсутствие аргументации либо ошибочность 

еѐ основных положений. 

Критичный 

уровень 

1 

«неудовлетворительно» 

-учебную задачу не принял; 

-не приступил к выполнению работы 
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1.3.5. Подходы к оценке динамики индивидуальных достижений обучающихся с 

ЗПР 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебной деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы 

образования в целом. При этом в школе реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, по годам обучения. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфолио достижений обучающегося. Портфолио 

достижений может быть отнесено к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфолио достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. При этом материалы портфолио достижений 

должны допускать независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами. 

В портфолио достижений учеников начальной школы, которое используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

обучающимися занятий, реализуемых в рамках дополнительной образовательной 

программы образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 
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высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний, описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний, описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.  

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом 

основных результатов ФГОС НОО ОВЗ, закрепленных в настоящей программе. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в целом 

ведется на критериальной основе, поэтому портфолио достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфолио 

достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад 

каждой работы в накопленную оценку выпускника.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 
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2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —

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

Кроме портфолио на каждого обучающегося заполняется лист динамики развития 

обучающегося, в котором содержится следующая информация: 

- общие сведения об обучающемся; 

- коррекционная работа, проводимая с обучающимся. 

Индивидуальные карты заполняются специалистами, сопровождающими 

образовательную деятельность обучающегося с ЗПР, по итогам учебного года и 

позволяют оценить динамику достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР, уровень развития высших психических функций, особенности 

речевого развития. 

 

1.3.6. Условия и границы применения системы оценки 
 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному.  

2) Понимание, что система оценки результатов не даѐтся в законченном и неизменном 

виде, она будет развиваться, по ходу еѐ внедрения будут ставиться новые вопросы, 

проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.  

3) Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  

4) Обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы 

они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле 

учителя.  

5) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика.  

6) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. 

 

Раздел 2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

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; 

― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

― целостность развития личности обучающегося.   
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Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной 

деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

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. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

содержит: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему 

образованию.  

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

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

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности: 

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

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 
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— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации:  

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе;  

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей.  

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

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. 

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

При получении начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебной деятельности сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как 

«Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий.  
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«Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского языка создаѐт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов;  

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

 основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан;  

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  нравственно-

этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей;  

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства;  

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует:  
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 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

 развитию письменной речи;  

 формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнѐра;  

 умение слушать и слышать собеседника;  

 вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника 

форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана).  

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приѐма решения задач как универсального 

учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивают формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение данных предметов 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

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

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

 ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 
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своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона;  

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией;  

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

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

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств;  

 установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края.  

«ОРКСЭ» - изучение данного предмета способствует формированию следующих 

метапредметных УУД:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства еѐ осуществления; формирование умений 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

  определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с 

учѐтом характера ошибок;  

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;  

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  готовность слушать собеседника, вести 

диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою собственную;  

 излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 

и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования 
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позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

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

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. В области 

развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности обучающихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 

Такое моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

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

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся.  

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

универсальных учебных действий обусловлена:  

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий;  

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

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

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров);  

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;  

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса;  

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  
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 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей);  

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку;  

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;  

 развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности;  

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению;  

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

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

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

на себя ответственность;  

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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

умений планировать общую цель и пути еѐ достижения;  

 договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций 

и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.3. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных действий 

 



45 

 

Понятие «универсальные учебные действия». В широком значении термин 

«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации 

как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности;  

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения, 

ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях). Применительно к 

учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

1. личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

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

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  



46 

 

3. нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами;  

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

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

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

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

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

знаково-символические, информационные, логические.  

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.  

Логические универсальные действия:  
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 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

 формулирование проблемы;  

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

 инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, 

взаимодействие, управление коммуникацией:  

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

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

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе систем 

учебников «Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих 

подходов:  

1. Структура задачи.  

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление - понимание – применение – анализ – синтез -

оценка (Таблица). В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему.  
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2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

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

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом;  

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД;  

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход 

к решению; выбор необходимой стратегии;  

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Личностные  Познавательные  Регулятивные  Коммуникативные  

–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. 

– «найди отличия» 

(можно задать их 

количество);  

– «на что похоже?»; 

– поиск лишнего;  

– «лабиринты»;  

– упорядочивание;  

– «цепочки»;  

–хитроумные 

решения;  

– составление схем-

опор;  

– работа с разного 

вида таблицами;  

– составление и 

распознавание 

диаграмм;  

–работа со 

словарями и др. 

– «преднамеренные 

ошибки»;  

– поиск информации 

в предложенных 

источниках;  

– взаимоконтроль;  

– взаимный диктант;  

– диспут;  

–заучивание 

материала наизусть 

в классе;  

– «ищу ошибки»; 

 –контрольный 

опрос на 

определенную 

проблему и др. 

– составь задание 

партнеру;  

– отзыв о работе 

товарища;  

– групповая работа 

по составлению 

кроссворда;  

– «отгадай, о ком 

говорим»;  

–«подготовь 

рассказ...»;  

– «опиши устно...»; 

– «объясни...» и др. 

 

2.1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольной 

образовательной организации в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, реализующие основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного общего и среднего 

общего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 

огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые 

ими трудности переходных периодов имеют много общего.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного звена на уровень 
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начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие 

причины:  

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем 

среднего общего образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у обучающихся;  

 обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня.  

В частности, серьѐзной проблемой остаѐтся недостаточная подготовленность детей 

к обучению на русском (неродном) языке.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного 

к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности.  

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности 

сначала под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному 

осуществлению; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в 

системе отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребѐнка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и 

учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного опыта в 

процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком социальных норм 

выражения чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 



50 

 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного).  

Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы.  

Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.  

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объѐма и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и 

поведением.  

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для еѐ достижения.  

Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. Отличительной чертой образовательной программы 

является сохранение преемственности «детский сад – начальная школа». Преемственность 

подразумевает взаимодействие педагогов школы и воспитателей дошкольных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, специалистов школы и 

ДОУ в рамках организации постоянно действующих семинаров, цикла открытых уроков и 

занятий по преемственности дошкольного и начального образования. 

Весной, перед выпуском из дошкольной организации будущих первоклассников, 

организуется посещение учителями школы занятий в детском саду, круглый стол для 

ознакомления с уровнем готовности дошкольников к обучению. 

В течение сентября-октября организуется адаптационный период обучения, в 

который средствами УМК «Школа России» проводится работа по коррекции и развитию 

универсальных учебных умений первоклассников, в 3-ей четверти проводится ВШК по 

выявлению уровня адаптации. Во второй четверти первого класса на открытые уроки 

приглашаются воспитатели детского сада с последующим обсуждением вопросов 
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преемственности.  Систематическая совместная деятельность ДОУ и ОО позволяет 

нивелировать негативные проявления перехода с уровня дошкольного образования на 

уровень начального общего образования. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности 

 

Программы учебных предметов, коррекционных курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО.  

Программы учебных предметов, коррекционных курсов составляются в 

соответствии с Положением о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МБОУСОШ п.Зеленоборск, 

утвержденным приказом от 31.08.2018 г. № 432. 

Программа учебного предмета, коррекционного курса содержит: 

 пояснительную записку; 

 общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

 описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса; 

 содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 Программы учебных предметов, коррекционных курсов являются неотъемлемой 

частью адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МБОУСОШ п.Зеленоборск. Реестр программ учебных курсов, 

коррекционных курсов по учебным предметам, курсам представлен в приложении к 

АООП НОО. 

В данном разделе АООП НОО обучающихся с ЗПР приводится основное 

содержание курсов по всем обязательным предметам, курсам коррекционно-развивающей 

области при получении начального общего образования, которое должно быть в полном 

объеме отражено в соответствующих разделах адаптированных рабочих программ. 

Остальные разделы адаптированных рабочих программ учебных предметов формируются 

с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, 

учебно-методического комплекса. Содержание адаптированных рабочих программ курсов 

коррекционно-развивающей области формируется с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся (группы обучающихся) с учетом рекомендации 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, ИПРа. 
 

Основное содержание учебных предметов 

2.2.1. Русский язык  

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, 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. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 
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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. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) 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 твердых и мягких, звонких и глухих. 

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

места ударения.  

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским 

алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

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

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

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

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

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 

и последовательности правильного списывания текста. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

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

анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

раздельное написание слов;  

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши);  
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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. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

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

согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 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.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имен прилагательных.  
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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.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок.  

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением (для 

предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», 

«железный»);  

сочетания чк – чн, чт, щн;  

перенос слов;  

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

проверяемые безударные гласные в корне слова;  

парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

непроизносимые согласные;  

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов);  

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

разделительные ъ и ь;  

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

мышь);  

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

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

безударные окончания имен прилагательных;  

раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

не с глаголами;  

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь);  

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  
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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, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение).  

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. Создание собственных 

текстов по предложенным планам.  

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

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

текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2. 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. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 
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информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др.  

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

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 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. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал).  

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

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

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений.  

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

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

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 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 
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герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 

(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  

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

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

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

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 

с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.  

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

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

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

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

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения  
Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников.  

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, добре и зле, юмористические 

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

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений)  
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта.  

2.2.3. Родной язык (русский) 

Первый год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: 

что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) 

Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти 

и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 

Раздел 2. Язык в действии  

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 
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попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Второй год обучения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, похлѐбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие 

из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше 

одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц 

и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, 

ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения 

в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова.  

Третий год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 
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наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имѐн существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч). 

Четвѐртый год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами 

и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русские слова в языках других народов.  

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 
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История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 

чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи; умения отвечать на вопросы 

по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух 

текста.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение 

орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и 

жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст 

как источник познания ценностей и традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-

этические ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в 

культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, вера, 

справедливость, совесть, сострадание и др. Черты русского национального характера: 

доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные 

традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные 

ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. 

Отражение в русской литературе культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 

взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и продолжателя русских 

традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, 

его переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления 

русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и 

др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 

произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении 

прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; 
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высказывания, отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение 

словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ 

текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ 

принципов этикетного общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору 

учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, 

поставленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список 

произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование 

соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской 

культуре. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков 

русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной литературы, отражающие 

национально-культурные ценности и традиции русского народа, особенности его 

мировосприятия. Основные темы детского чтения: художественные произведения о 

детстве, о становлении характера, о Родине, о выдающихся представителях русского 

народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, 

значимых для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные 

формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая 

речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; 

рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной 

речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 

произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста 

на основе художественного произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин 

русских художников. 

Примерный перечень произведений, реализующих содержание программы 

1 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА  

Я и книги 

Не красна книга письмом, красна умом  

С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 

Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент).  

Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

Я взрослею  

Без друга в жизни туго   

Пословицы о дружбе. 

Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало».  

И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом» (фрагмент). 

С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг».  

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный 
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Пословицы о правде и честности.  

В. А. Осеева. «Почему?»  

Л. Н. Толстой. «Лгун». 

Я фантазирую и мечтаю  

Необычное в обычном 

С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). 

В. В. Лунин. «Я видела чудо». 

М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 

А. С. Пушкин. «Ещѐ дуют холодные ветры». 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  

Что мы Родиной зовѐм  

С чего начинается Родина? 

Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). 

П. А. Синявский. «Рисунок». 

К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 

О родной природе  

Сколько же в небе всего происходит  

Русские народные загадки о солнце, луне, звѐздах, облаках. 

И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» 

С. В. Востоков. «Два яблока». 

В. М. Катанов. «Жар-птица».  

А. Н. Толстой. «Петушки».  

2 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА  

Я и книги  

Не торопись отвечать, торопись слушать 

О. С. Бундур. «Я слушаю». 

Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»).  

Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 

Я взрослею   

Как аукнется, так и откликнется  

Пословицы об отношении к другим людям. 

В. В. Бианки. «Сова». 

Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком».  

Кто идѐт вперѐд, того страх не берѐт  

Пословицы о смелости. 

С. П. Алексеев. «Медаль».  

В. В. Голявкин. «Этот мальчик».  

В. Ю. Драгунский. «Рабочие дробят камень».  

Воля и труд дивные всходы дают 

Пословицы о труде.  

Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». 

Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». 

Я и моя семья  

Семья крепка ладом 

С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 

В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 

М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». 

Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 

Я фантазирую и мечтаю  

Мечты, зовущие ввысь 

Н. К. Абрамцева. «Заветное желание».  
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Е. В. Григорьева. «Мечта».  

Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  

Родная страна во все времена сынами сильна  

Люди земли русской  

В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 

М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. 

Дале» (фрагмент). 

М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь» (фрагмент). 

Народные праздники, связанные с временами года  

Хорош праздник после трудов праведных  

Песни-веснянки. 

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздник весны»).  

В. А. Жуковский. «Жаворонок». 

А. С. Пушкин. «Птичка». 

И. С. Шмелѐв. «Лето Господне» (фрагмент главы «Масленица»). 

О родной природе   

К зелѐным далям с детства взор приучен  

Русские народные загадки о поле, цветах. 

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». 

И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». 

М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 

В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 

Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» 

3 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА  

Я и книги   

Пишут не пером, а умом 

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»).  

Я взрослею  

Жизнь дана на добрые дела 

Пословицы о доброте. 

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Живи по совести 

Пословицы о совести. 

П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 

Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

Я и моя семья  

В дружной семье и в холод тепло  

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю  

Детские фантазии   

В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелѐная грива»). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  

Родная страна во все времена сынами сильна  

Люди земли русской  

О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 
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Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

О. П. Орлов. «Возвращайся к нам, Маклай» (глава «Как Маклай ходил в дальнюю 

деревню»). 

От праздника к празднику  

Всякая душа празднику рада  

А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

С. Чѐрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе  

Неразгаданная тайна — в чащах леса… 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 

В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). 

В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес».  

К. Г. Паустовский. «Клад».  

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 

И. П. Токмакова. «Туман». 

4 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА  

Я и книги  

Испокон века книга растит человека 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы 

«Последовательные воспоминания»). 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далѐкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 

Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент).  

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 

Я взрослею  

Скромность красит человека  

Пословицы о скромности. 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всѐ побеждает  

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления».  

И. С. Тургенев. «Голуби». 

Я и моя семья  

Такое разное детство 

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный лѐтчик (главы «Маленький мир», «Мой первый 

«полет»). 

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», 

«Про чистоту»). 

К. В. Лукашевич. «Моѐ милое детство» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю  

Придуманные миры и страны 

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты). 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  

Родная страна во все времена сынами сильна  

Люди земли русской  

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 

Что мы Родиной зовѐм  

Широка страна моя родная 
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А. С. Зеленин. «Мамкин Василѐк» (фрагмент). 

А. Д. Дорофеев. «Веретено».  

В. Г. Распутин. «Саяны».  

Сказ о валдайских колокольчиках. 

О родной природе  

Под дыханьем непогоды  

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». 

В. Д. Берестов. «Мороз». 

А. Н. Майков. «Гроза». 

Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 

2.2.5. Иностранный язык (английский) 

Предметное содержание речи  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать.  

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

Учебные занятия на уроках.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

В русле говорения  

1. Диалогическая форма  

Уметь вести:  

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;  

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);  

диалог — побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать:  

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  
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небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации.  

В русле чтения  

Читать:  

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;  

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.).  

В русле письма  

Владеть:  

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо.  

Языковые средства и навыки пользования ими  

Английский язык  

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь.  

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух 

всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: 

долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или 

слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для 

двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

(суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия 

(play — to play).  

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и 

составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 

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

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

оборотом there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. 

Сложноподчиненные предложения с because.  

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 
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неопределенным, определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения.  

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

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — 

некоторые случаи употребления).  

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

степени (much, little, very).  

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

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

Социокультурная осведомленность  

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка.  

Специальные учебные умения  

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками:  

пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарем и экранным переводом отдельных слов;  

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил;  

вести словарь (словарную тетрадь);  

систематизировать слова, например, по тематическому принципу;  

пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения;  

опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, 

артикли.  

Общеучебные умения и универсальные учебные действия  

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);  

овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая;  

учатся осуществлять самоконтроль, самооценку;  

учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения).  

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомленность приобретаются обучающимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не 

выделяются отдельно в тематическом планировании.  

2.2.6. Математика и информатика  

Числа и величины  
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Счет 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; объем работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма 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 чертежных 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 (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника.  

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 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»); истинность 

утверждений.  
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Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.7. Окружающий мир  

Человек и природа  

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 

явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

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

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас.  

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

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

как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

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

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

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

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

человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека.  

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

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

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к 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, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  
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Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. 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 – основа жизнеспособности общества.  

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах.  

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. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов 

России и мира.  

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

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке.  
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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 и села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом (наземным, в том числе 

железнодорожным, воздушным и водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. Средства массовой информации: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 

информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности 

и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, 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 общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 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). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним.  

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край – частица России. Родной город (населенный 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, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические 

времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края.  



73 

 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): 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 легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей.  

2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики  

Основное содержание предметной области  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры  

Россия – наша Родина.  

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Основы исламской культуры  

Россия – наша Родина.  

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что 

верят правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. 

Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры  

Россия – наша Родина.  

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее 
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ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Основы иудейской культуры  

Россия – наша Родина.  

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Основы мировых религиозных культур  

Россия – наша Родина.  

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий 

мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. 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. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

Основы светской этики  

Россия – наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

2.2.9. Изобразительное искусство  

Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 
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шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приемы 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 приемы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы). Объем — 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 приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 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, отраженные 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 

учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной 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, закругленные 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 
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формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт.  

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных 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 чем 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. Пейзажи разных 

географических широт. Использование различных художественных материалов и средств 

для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, 

норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 

196 А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван 

Гог и др.).  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства.  

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), 

отраженные 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. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественно-творческой деятельности  

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения).  
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Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, 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, скульптуре, художественном конструировании.  

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, 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.  

2.2.10. Музыка  

1 класс  

Мир музыкальных звуков  

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства 

музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием 

музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов 

видеозаписей исполнения на различных инструментах). Прослушивание фрагментов 

музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты 

игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен 

и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, песен к праздникам. Формирование правильной певческой установки и 

певческого дыхания.  

Ритм – движение жизни  

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные 

звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические 

игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 

Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система 

озвучивания длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, 

стихов; ритмические «паззлы».  

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальным произведениям.  

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 

колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 

(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. 

Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и длинных звуков; 

формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование 

ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. Использование 

«звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным 

пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням.  
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Мелодия – царица музыки  

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. 

Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства 

мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. 

Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение 

песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; 

пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в 

конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с 

приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на 

ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанементом.  

Музыкальные краски  

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального 

содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая 

кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). 

Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-

грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 

разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа 

с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 

характера.  

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства 

в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. 

Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных 

инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш  

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 

основных жанров музыки: песня, танец, марш.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и 

пения (в том числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей 

жанра. Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных 

и маршевых движений.  

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения 

к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном 

материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение 

простых вариантов аккомпанемента к произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на основе 
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пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 

концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты  

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на 

нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. 

Динамические оттенки (форте, пиано).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, 

скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. 

Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). 

Установление зрительно-слуховой и двигательной связи между нотами, клавишами, 

звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное 

движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 

динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 

прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком 

(восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементарной 

графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее 

песен по нотам.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки 

игры по нотам.  

Я – артист  

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях.  

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, 

импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и 

ритмических рисунков.  

Музыкально-театрализованное представление  

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

по учебному предмету «Музыка» в первом классе.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и 

разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  
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2 класс  

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг 

календарных праздников.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных 

песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, 

игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной 

культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», 

«Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: святочные игры, колядки, 

весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 

ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: 

подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шаркунки). Народные 

инструменты разных регионов.  

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых 

коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный 

академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с 

народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей (пример: 

Государственный ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных 

регионов России и др.).  

Широка страна моя родная  

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня 

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. Мелодия. Мелодический рисунок, 

его выразительные свойства, фразировка. Многообразие музыкальных интонаций. 

Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. 

Рахманинов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах 

выразительного пения.  

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для 

фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных 

видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.).  

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях 

и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 

приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и 

нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение 

фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементарных 

инструментов.  

Музыкальное время и его особенности  

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 

рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое 

эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 

ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, 

треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота  

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных 

песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с 

тактированием.  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 

Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-

второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, 

половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, 

крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, особенности звучания и 

выразительные возможности.  

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 

двухголосных хоровых произведений. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 

использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами 

игры на синтезаторе.  

«Музыкальный конструктор»  

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в 

вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, 

В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной 

повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой 

двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой 

трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман 

«Детские сцены», «Альбом 204 для юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в 

форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. 

Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения).  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в 

инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из 

элементов создания контрастных образов.  

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. 
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«Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного мелодико-

ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете.  

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 

Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с 

музыкой» и др.  

Жанровое разнообразие в музыке  

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-

театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, 

сцена, за кулисами театра). Балет, опера.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, 

формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-

интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. 

Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные 

прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 

признаков различных классических музыкальных произведений; пластическое и 

графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, 

опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание 

элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: 

А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский 

«Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по 

пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля 

элементарных инструментов.  

Я – артист  

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д.  

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 
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использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 

солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков.  

Музыкально-театрализованное представление  

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы 

во втором классе.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», 

«артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс  

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, 

педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие 

музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с 

участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, 

распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. 

Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительные билеты и т. д.).  

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 

части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в 

процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом.  

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по 

нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим 

проектом.  

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с 

использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение 

ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение 

оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных 

тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку».  

Широка страна моя родная  

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков 

ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных 

республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен 

народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей.  

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, 

плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a capella, канонов, 

включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, 

народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к 

музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 

небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета  

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического 

ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного 

академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного 

академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора 

имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, 

мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру исполнения: академический, 

народный.  

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 

эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 

репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 

элементами двухголосия.  

Мир оркестра  

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для 

солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов 

симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в 

оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. 

Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, 

скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра.  

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. 

Начальные навыки пения под фонограмму.  

Музыкальная грамота  

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Чтение нот хоровых и оркестровых партий.  

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, 

мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с 

использованием ручных знаков.  

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 

ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические 

каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), 

в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованием интервалов и трезвучий.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение 

интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в 

партии синтезатора.  

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального 

склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий.  

Формы и жанры в музыке  

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном 

материале. Форма рондо.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский 

«Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу 

потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме 

вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное 

слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в 

простой двухчастной и простой трехчастной формах и др.  

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического 

соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.).  

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах 

и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, 

трезвучий, ладов.  

Я – артист  

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов 

России.  
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Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д.  

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование солиста 

и оркестра – исполнение «концертных» форм.  

Музыкально-театрализованное представление  

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьем классе.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые 

темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная 

планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых 

уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, 

театрализация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс  

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное 

и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 

народов мира.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, 

вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам 

аккорда, скачками).  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 

партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; 

пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 

простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота  

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). 

Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и 

трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 

ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам.  

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен.  
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 

формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 

освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного 

трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 

металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 

интервалов, мажорного и минорного трезвучий.  

Оркестровая музыка  

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и 

тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. 

Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в 

практической исполнительской деятельности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. 

Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, лирические 

песни в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-

соло, народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра 

оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в 

ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, 

соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в 

подражание различным инструментам.  

Музыкально-сценические жанры  

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями 

и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, 

функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль 

декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: 

П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений. Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. 

Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть 

делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна).  

Музыка кино  

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. 

Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ 

функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

 создание эмоционального фона;  

 выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. 

Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Глад-

213 ков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). 

Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в 
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мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. 

Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: 

«Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения 

Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. 

Шаинский).  

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 

исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов 

и мультфильмов.  

Учимся, играя  

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 

программы.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 

построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования.  

Я – артист  

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника 

Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, 

праздники церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-

ритмической импровизации.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 

инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 

освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях, конкурсах и т.д.  

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением всего разнообразия пройденных ритмоформул.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного 

оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –оркестр». 

 Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь период 

обучения.  

Музыкально-театрализованное представление  

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и 

разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических 
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композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на 

сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

2.2.11. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

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; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление).  

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), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный).  

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. (В начальной школе 

могут использоваться любые доступные в обработке обучающимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), 

материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором 

проживают школьники и др.). 

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 приемов их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 
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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 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 чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, 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, ее отбор, анализ и систематизация. 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 приемы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа 

с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях.  

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. 

2.2.12. Физическая культура  

Знания о физической культуре  

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека.  

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью.  
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Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений.  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).  

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 с основами акробатики. Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.  

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.  

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед.  

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.  

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке.  

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками 

и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.  

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; 

торможение.  
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Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале легкой 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: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола.  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов.  

Общеразвивающие упражнения  

На материале гимнастики с основами акробатики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
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влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах.  

На материале легкой 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 поочередно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, 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 

вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием.  

На материале лыжных гонок  

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех 

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.  

 

2.2.13. Основное содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Логопедические занятия  

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является:  

 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

 диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение);  

 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования);  

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта);  

 коррекция нарушений чтения и письма;  
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 расширение представлений об окружающей действительности;  

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов).  

Психокорреционные занятия  

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

 диагностика и развитие познавательной сферы, и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений);  

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы, и коррекция ее 

недостатков (гармонизация 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).  

Занятия с дефектологом 

Цель программы: максимальная коррекция недостатков познавательных и 

эмоциональных процессов, моторных и сенсорных функций обучающихся с нарушением 

интеллекта, на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого 

объекта, его свойств, качеств, признаков; дать правильное многогранное представление об 

окружающей действительности, способствующее оптимизации психического развития 

ребенка и более эффективной социализации его в обществе.  

Задачи:  

 способствовать полноценному психическому и личностному развитию 

школьника, коррекции недостатков познавательной деятельности обучающихся путем 

целенаправленного систематического развития у них правильного восприятия цвета, 

формы, величины, пространственного расположения предметов;  

 выявлять психологические причины, вызывающие затруднения в процессе 

адаптации обучающихся к школьному обучению;  

 развивать и корректировать психические функции учащихся;  

 развивать способность учащихся к обобщениям; содействовать развитию у 

воспитанников аналитико-синтетической деятельности, умения сравнивать, 

классифицировать;  

 научить учащихся сочувствовать другим, сверстникам, взрослым и живому 

миру; снижать уровень агрессивности;  

 снижать эмоциональную напряженность учащихся; создавать ситуацию успеха;  

 корректировать поведение учащихся с помощью игротерапии;  

 изучать индивидуально-психофизические особенности учащихся;  
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 способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук и речи обучающихся, 

исправлять недостатки их общей моторики совершенствовать их зрительно-двигательную 

координацию и ориентацию в пространстве. 

Занятия по данной программе является коррекционно-направленными: наряду с 

развитием общих способностей предполагается исправление недостатков 

психофизического развития и формирование у них относительно сложных видов 

психической деятельности. Работа на занятиях проводится по подгруппам в 5-6 человек, а 

также индивидуально, чтобы у каждого обучающегося была возможность успешно 

выполнить несколько игровых заданий. Занятия носят практическую направленность, 

тесно связаны с другими учебными предметами, готовят обучающихся к жизни в 

обществе.  

Основной формой организации является комплексное занятие, которое проводится 

в динамичной увлекательной форме с использованием разнообразных дидактических игр, 

игр разной подвижности, занимательных упражнений со сменой различных видов 

деятельности. Каждое занятие оснащается необходимыми наглядными пособиями, 

раздаточным материалом, техническими средствами обучения.  

Программа имеет концентрическую структуру. В каждом последующем классе 

задания усложняются, увеличивается объем материала, наращивается темп выполнения 

работы.  

Основным содержанием занятий по программе являются:  

 дидактические игры на формирование у воспитанников представлений о цвете, 

форме, величине и других сенсорных характеристиках окружающих предметов;  

 упражнения, развивающие внимание, память, мыслительные операции, 

творческие способности;  

 пальчиковая гимнастика и задания на коррекцию мелкой моторики пальцев рук;  

 игры малой и средней подвижности на развитие общей моторики и координации 

движений учащихся младших классов с нарушением развития.  

Структура программы коррекционных занятий по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов включает в себя следующие разделы:  

 Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины; конструирование 

предметов.  

 Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков.  

 Кинестетическое и кинетическое развитие.  

 Тактильно-двигательное восприятие.  

 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти.  

 Восприятие пространства.  

 Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти.  

 Восприятие времени.  

 Развитие мыслительных операций.  

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено 

организацией самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с 

ЗПР. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется 

МБОУСОШ п.Зеленоборск, исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

 

2.2.14. Основное содержание курсов внеурочной деятельности 

 

Цель реализации курсов внеурочной деятельности для обучающихся с задержкой 

психического развития - создание условий для формирования у обучающихся с ЗПР 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка младшего школьного 
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возраста через систему развивающих занятий. Система педагогических мер предполагает 

реализацию игровой технологии, технологии сотрудничества, педагогической поддержки, 

деятельностного подхода, проектной технологию и приѐмов развивающего обучения.  

 

Программа «Шахматы»  

Цель программы: 

 способствовать становлению личности младших школьников и наиболее 

полному раскрытию их творческих способностей,  

 реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков — 

сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям.  

Задачи курса:  

 совершенствование у детей многих психических процессов и таких качеств, как 

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы волевого 

управления поведением.  

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира;  

 развитие умения контактировать со сверстниками в творческой и практической 

деятельности;  

 формирование чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной 

деятельности;  

 умение осознанно решать творческие задачи; стремиться к самореализации. 

Содержание теоретического раздела программы  

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 

младшим школьникам. Большое значение при изучении шахматного курса имеет 

специально организованная игровая деятельность, использование приема обыгрывания 

учебных заданий, создания игровых ситуаций. Особенность программы в том, что на 

первом году обучения ребенок делает первые шаги в мире шахмат. Учащиеся знакомятся 

с историей возникновения шахматной игры, шахматной доской, фигурами, учатся 

выполнять различные дидактические задания, разыгрывать положения с ограниченным 

количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски. Большое 

место отводится изучению «доматового» периода игры. На занятиях используется 

материал, вызывающий особый интерес у детей: загадки, стихи, сказки песни о шахматах, 

шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым моментом занятий является 

деятельность самих детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, 

сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют закономерности, делают 

свои первые шаги на шахматной доске.  

Содержание второго года обучения включает непосредственно обучение 

шахматной игре, освоение правил игры в шахматы, а также знакомит с шахматной 

нотацией, творчеством выдающихся шахматистов.  

Третий – четвертый год обучения предполагают обучению решения шахматных 

задач. На занятиях используются обучающие плакаты, диаграммы задачи для 

самостоятельного решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты на шахматной 

доске, кроссворды, ребусы, шахматное лото, викторины и др., решение которых дают не 

только информацию о какой-либо фигуре, но и представление об ее игровых 

возможностях и ограничениях. Кроме этого, обучающимся предлагаются темы для 

самостоятельного изучения: «Ферзь против пешки», «Ферзь против короля» и др. 

занимательные рассказы из истории шахмат, тесты для проверки полученных знаний. 

Содержание практического раздела программы  

Первый год обучения (34 часа из расчета 1 час в неделю)  

1. Шахматная доска. Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр. Дидактические игры и задания "Горизонталь". Двое 

играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий шахматной доски 
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кубиками (фишками, пешками и т. п.). "Вертикаль". То же самое, но заполняется одна из 

вертикальных линий шахматной доски. "Диагональ". То же самое, но заполняется одна из 

диагоналей шахматной доски.  

2. Шахматные фигуры. Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания «Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по 

очереди прячутся все шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается 

определить, какая фигура спрятана. "Угадайка". Педагог словесно описывает одну из 

шахматных фигур, дети должны догадаться, что это за фигура. "Секретная фигура". Все 

фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди называют все шахматные 

фигуры, кроме "секретной", которая выбирается заранее; вместо названия этой фигуры 

надо сказать: "Секрет". "Угадай". Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по 

очереди пытаются угадать, какая фигура загадана. "Что общего?" Педагог берет две 

шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они похожи друг на друга. Чем 

отличаются? (Цветом, формой.) "Большая и маленькая". На столе шесть разных фигур. 

Дети называют самую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все 

фигуры по высоте.  

3. Начальная расстановка фигур. Начальное положение (начальная позиция); 

расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило "ферзь любит свой цвет"; 

связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания "Мешочек". Ученики по одной вынимают из мешочка 

шахматные фигуры и постепенно расставляют начальную позицию. "Да и нет". Педагог 

берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти фигуры рядом в 

начальном положении. "Мяч". Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном 

положении, к примеру: "Ладья стоит в углу", и бросает мяч кому-то из учеников. Если 

утверждение верно, то мяч следует поймать.  

4. Ходы и взятие фигур. Правила хода и взятия каждой из фигур, игра "на 

уничтожение", белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, 

качество, легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские 

пешки, взятие на проходе, превращение пешки. Дидактические игры и задания "Игра на 

уничтожение" – важнейшая игра курса. У ребенка формируется внутренний план 

действий, развивается аналитико-синтетическая функция мышления и др. Педагог играет 

с учениками ограниченным числом фигур (чаще всего фигура против фигуры). 

Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника. "Один в поле воин". Белая фигура 

должна побить все черные фигуры, расположенные на шахматной доске, уничтожая 

каждым ходом по фигуре (черные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми). 

"Лабиринт". Белая фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не 

становясь на "заминированные" поля и не перепрыгивая их. "Перехитри часовых". Белая 

фигура должна достичь определенной клетки шахматной доски, не становясь на 

"заминированные" поля и на поля, находящиеся под ударом черных фигур. "Сними 

часовых". Белая фигура должна побить все черные фигуры, избирается такой маршрут 

передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура ни разу не оказалась под ударом 

черных фигур. "Кратчайший путь". За минимальное число ходов белая фигура должна 

достичь определенной клетки шахматной доски. "Захват контрольного поля". Игра 

фигурой против фигуры ведется не с целью уничтожения, а с целью установить свою 

фигуру на определенное поле. При этом запрещается ставить фигуры на клетки, 

находящиеся под ударом фигуры противника. "Защита контрольного поля". Эта игра 

подобна предыдущей, но при точной игре обеих сторон не имеет победителя. "Атака 

неприятельской фигуры". Белая фигура должна за один ход напасть на черную фигуру, но 

так, чтобы не оказаться под боем. "Двойной удар". Белой фигурой надо напасть 

одновременно на две черные фигуры. "Взятие". Из нескольких возможных взятий надо 

выбрать лучшее – побить незащищенную фигуру. "Защита". Здесь нужно одной белой 

фигурой защитить другую, стоящую под боем. "Выиграй фигуру". Белые должны сделать 
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такой ход, чтобы при любом ответе черных они проиграли одну из своих фигур. 

"Ограничение подвижности". Это разновидность "игры на уничтожение", но с 

"заминированными" полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры противника.  

5. Цель шахматной партии. Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и 

короткая рокировка и ее правила. Дидактические игры и задания "Шах или не шах". 

Приводится ряд положений, в которых ученики должны определить: стоит ли король под 

шахом или нет. "Дай шах". Требуется объявить шах неприятельскому королю. "Пять 

шахов". Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному королю. "Защита от 

шаха". Белый король должен защититься от шаха. "Мат или не мат". Приводится ряд 

положений, в которых ученики должны определить: дан ли мат черному королю. "Первый 

шах". Игра проводится всеми фигурами из начального положения. Выигрывает тот, кто 

объявит первый шах. "Рокировка". Ученики должны определить, можно ли рокировать в 

тех или иных случаях.  

6. Игра всеми фигурами из начального положения. Самые общие представления о 

том, как начинать шахматную партию. Дидактические игры и задания "Два хода". Для 

того чтобы ученик научился создавать и реализовывать угрозы, он играет с педагогом 

следующим образом: на каждый ход учителя ученик отвечает двумя своими ходами. 

Второй год обучения (35 часов из расчета 1 час в неделю)  

1. Краткая история шахмат. Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. 

Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам.  

2. Шахматная нотация. Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных 

фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись 

начального положения. Дидактические игры и задания "Назови вертикаль". Педагог 

показывает одну из вертикалей, ученики должны назвать ее (например: ―Вертикаль «е»). 

Так школьники называют все вертикали. Затем педагог спрашивает: ―На какой вертикали 

в начальной позиции стоят короли? Ферзи? Королевские слоны? Ферзевые ладьи?‖ И т. п. 

"Назови горизонталь". Это задание подобно предыдущему, но дети выявляют горизонталь 

(например: ―Вторая горизонталь‖). "Назови диагональ". А здесь определяется диагональ 

(например: ―Диагональ е1 – а5‖). ―Какого цвета поле?‖ Учитель называет какое-либо поле 

и просит определить его цвет. ―Кто быстрее‖. К доске вызываются два ученика, и педагог 

предлагает им найти на демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто 

сделает это быстрее. ―Вижу цель‖. Учитель задумывает одно из полей и предлагает 

ребятам угадать его. Учитель уточняет ответы учащихся.  

3. Ценность шахматных фигур. Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. 

Достижение материального перевеса. Способы защиты. Дидактические игры и задания 

―Кто сильнее‖. Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: ―Какая фигура 

сильнее? На сколько очков?‖, ―Обе армии равны‖. Педагог ставит на столе от одной до 

четырех фигур и просит ребят расположить на своих шахматных досках другие наборы 

фигур так, чтобы суммы очков в армиях учителя и ученика были равны. ―Выигрыш 

материала‖. Педагог расставляет на демонстрационной доске учебные положения, в 

которых белые должны достичь материального перевеса. ―Защита‖. В учебных 

положениях требуется найти ход, позволяющий сохранить материальное равенство.  

4. Техника матования одинокого короля. Две ладьи против короля. Ферзь и ладья 

против короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля. 

Дидактические, игры и задания ―Шах или мат‖. Шах или мат черному королю? ―Мат или 

пат‖. Нужно определить, мат или пат на шахматной доске. ―Мат в один ход‖. Требуется 

объявить мат в один ход черному королю. ―На крайнюю линию‖. Белыми надо сделать 

такой ход, чтобы черный король отступил на одну из крайних вертикалей или 

горизонталей. ―В угол‖. Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти 

королем на угловое поле. ―Ограниченный король‖. Надо сделать ход, после которого у 

черного короля останется наименьшее количество полей для отхода.  
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5. Достижение мата без жертвы материала. Учебные положения на мат в два хода в 

дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата. 

Дидактические игры и задания ―Объяви мат в два хода‖. В учебных положениях белые 

начинают и дают мат в два хода. ―Защитись от мата‖. Требуется найти ход, позволяющий 

избежать мата в один ход.  

6. Шахматная комбинация. Достижение мата путем жертвы шахматного материала 

(матовые комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского 

прикрытия, отвлечения, завлечения, блокировки, освобождения пространства, 

уничтожения защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие к достижению 

материального перевеса. Комбинации для достижения ничьей (комбинации на вечный 

шах, патовые комбинации и др.). Дидактические игры и задания ―Объяви мат в два хода‖. 

Требуется пожертвовать материал и дать мат в два хода. ―Сделай ничью‖. Требуется 

пожертвовать материал и достичь ничьей. ―Выигрыш материала‖. Надо провести 

простейшую двухходовую комбинацию и добиться материального перевеса.  

Третий год обучения (35 часов из расчета 1 час в неделю)  

1. Основы дебюта. Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода в 

игру ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский мат и защита от него. Игра 

против ―повторюшки-хрюшки‖. Принципы игры в дебюте. Быстрейшее развитие фигур. 

Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание ―пешкоедов‖. Борьба за центр. Безопасная позиция 

короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в дебюте. Коротко о дебютах. 

Дидактические задания ―Мат в 1 ход‖, ―Поставь мат в 1 ход нерокированному королю‖, 

―Поставь детский мат‖ Белые или черные начинают и объявляют противнику мат в 1 ход. 

―Поймай ладью‖, ―Поймай ферзя‖. Здесь надо найти ход, после которого рано введенная в 

игру фигура противника неизбежно теряется или проигрывается за более слабую фигуру. 

―Защита от мата‖ Требуется найти ход, позволяющий избежать мата в 1 ход (как правило, 

в данном разделе в отличие от второго года обучения таких ходов несколько). ―Выведи 

фигуру‖ Здесь определяется, какую фигуру на какое поле лучше развить. ―Поставить мат в 

1 ход ―повторюшке‖. Требуется объявить мат противнику, который слепо копирует ваши 

ходы. ―Мат в 2 хода‖. В учебных положениях белые начинают и дают черным мат в 2 

хода. ―Выигрыш материала‖, ―Накажи ―пешкоеда‖. Надо провести маневр, позволяющий 

получить материальное преимущество. ―Можно ли побить пешку?‖. Требуется 

определить, не приведет ли выигрыш пешки к проигрышу материала или мату. ―Захвати 

центр‖. Надо найти ход, ведущий к захвату центра. ―Можно ли сделать рокировку?‖. Тут 

надо определить, не нарушат ли белые правила игры, если рокируют. ―В какую сторону 

можно рокировать?‖. В этом задании определяется сторона, рокируя в которую белые не 

нарушают правил игры. ―Чем бить черную фигуру?‖. Здесь надо выполнить взятие, 

позволяющее избежать сдвоения пешек. ―Сдвой противнику пешки‖. Тут требуется так 

побить неприятельскую фигуру, чтобы у противника образовались сдвоенные пешки.  

Четвертый год обучения (35 часов из расчета 1 час в неделю)  

1. Основы миттельшпиля. Самые общие рекомендации о том, как играть в середине 

шахматной партии. Тактические приемы. Связка в миттельшпиле. Двойной удар. 

Открытое нападение. Открытый шах. Двойной шах. Матовые комбинации на мат в 3 хода 

и комбинации, ведущие к достижению материального перевеса на темы завлечения, 

отвлечения, блокировки, разрушения королевского прикрытия, освобождения 

пространства, уничтожения защиты, связки, ―рентгена‖, перекрытия и др. Комбинации 

для достижения ничьей. Дидактические задания ―Выигрыш материала‖. Надо провести 

типичный тактический прием, либо комбинацию, и остаться с лишним материалом. ―Мат 

в 3 хода‖. Здесь требуется пожертвовать материал и объявить красивый мат в 3 хода. 

―Сделай ничью‖ Нужно пожертвовать материал и добиться ничьей.  

2. Основы эндшпиля. Элементарные окончания. Ферзь против слона, коня, ладьи 

(простые случаи), ферзя (при неудачном расположении неприятельского ферзя). Ладья 

против ладьи (при неудачном расположении неприятельской ладьи), слона (простые 
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случаи), коня (простые случаи). Матование двумя слонами (простые случаи). Матование 

слоном и конем (простые случаи). Пешка против короля. Пешка проходит в ферзи без 

помощи своего короля. Правило ―квадрата‖. Пешка проходит в ферзи при помощи своего 

короля. Оппозиция. Пешка на седьмой, шестой, пятой, 14 четвертой, третьей, второй 

горизонтали. Ключевые поля. Удивительные ничейные положения (два коня против 

короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против короля). Самые общие 

рекомендации о том, как играть в эндшпиле. Дидактические задания ―Мат в 2 хода‖. 

Белые начинают и дают черным мат в 2 хода. ―Мат в 3 хода‖. Белые начинают и дают 

черным мат в 3 хода. ―Выигрыш фигуры‖. ―Квадрат‖. Надо определить, удастся ли 

провести пешку в ферзи. ―Проведи пешку в ферзи‖. Тут требуется провести пешку в 

ферзи. ―Выигрыш или ничья?‖. Здесь нужно определить, выиграно ли данное положение. 

―Куда отступить королем?‖. Надо выяснить, на какое поле следует первым ходом 

отступить королем, чтобы добиться ничьей. ―Путь к ничьей‖. Точной игрой надо добиться 

ничьей 

. 

Программа «Истоки»  

Целью курса «Истоки» является инициирование процесса становления 

социокультурной компетентности обучающихся, их творческого саморазвития, 

приобщение к неизменным социокультурным ценностям Российской цивилизации и 

истокам, формирующим и сохраняющим эти ценности.  

В качестве задач выдвигаются:  

 освоение и принятие духовно-нравственных категорий внутреннего мира 

человека и социума, в котором живет и развивается ребенок;  

 оснащение учащихся различными созидательными способами взаимодействия с 

осваиваемыми социокультурными ценностями;  

 личностное осмысление отношения к ближайшему природному и социальному 

окружению, к духовно-нравственным ценностям своего народа, к Православной культуре;  

 развитие мотивации к саморазвитию. 

Содержание программы: 

Курс внеурочной деятельности «Социокультурные истоки» для 1-го класса 

позволяет младшему школьнику освоить понятие Истоки.  Базовое содержание курса в 1 

классе объединено в четыре тематических блока – Мир. Слово. Образ. Книга.  Мир 

СОЛНЫШКО, МАМА И ПАПА. Родители. Мама. Папа. Сердечное тепло 

родителей. Родительская любовь. Солнышко. Свет. Родительское благословение. 

Благодарность. 

МИР И ЛАД. Что объединяет поле, школу и семью? Мир. Лад. Согласие. 

Уважение. Первая книга. Дети с любовью создают свою Первую книгу. В Первой книге 

запечатлена душа семьи. 

ИСТОКИ И ШКОЛА. Истоки глазами детей. Рождественский дар. 

ИСТОКИ И РАДУГА. Живительная сила Истоков проявляется в любви к родной 

земле и родному слову, родителям и родному очагу. Радуга – образ Истоков, 

соединяющий, небо, землю и человека. 

СКАЗКИ ПУШКИНА. В сказках Пушкина добро побеждает зло, честь и храбрость 

побеждают глупость и жадность, любовь и милосердие побеждают гордыню и зависть. 

РОДНОЙ КРАЙ. Родина. Дом. Родная сторонушка. Родные люди. Народная песня. 

ЩИТ И ГЕРБ. Духовный защитник нашего Отечества святой Георгий 

Победоносец. Чудо Георгия о Змее. Святыня России. Герб. 

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ. Русский богатырь. Родная земля. Добро. Храбрость. Мир. 

Слово 

СЛОВО. Слово наполняет душу человека светом. Слово соединяет добрые дела и 

доблестный труд, самоотверженный подвиг и искреннюю любовь. 
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Слово проверяется делом. 

ВЕСНА И СЛОВО. Что пробуждает сад добродетелей в душе человека? 

Каждый год Весна напоминает о жизнеутверждающей силе Слова. 

ЗОЛОТОЕ СЕРДЕЧКО. Пять талантов Золотого сердечка. Доброе слово. Честное 

слово. Слово о родителях. Труд и подвиг. Святое слово. 

СЕРЕБРЯНОЕ КОПЫТЦЕ. Добро. Доброе слово. Доброе дело. 

ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ. Честное слово. Родительское благословение. Подвиг. 

СЛОВО О РОДИТЕЛЯХ. Благословение. Родительское слово. Материнская и 

отеческая любовь. Уважение. Почитание. 

АЛЕША ПОПОВИЧ. Святое слово. Богатырская доблесть. Честь. 

ЧАША ЖИЗНИ. Жизнь. Любовь. Добрые дела. 

Образ 

РОДНИК. Род, Родник, Родное слово, Родная земля, Родина. Родник – начало 

жизни. Живая вода. Святой источник. Святая вода. 

ОБРАЗ РОДИНЫ. Родина. Родная земля. Отечество. Святая земля. Образ Родины. 

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА. Святой Александр Невский – солнце Земли русской. 

Защитник Отечества. Ангел-хранитель русского народа. 

ОБРАЗ ПРАЗДНИКА. День Великой Победы. Покровительство святого Георгия 

Победоносца. Святая память. 

Книга 

КНИГА. Книга – живое существо. Добро и красота. В каждом человеке живет 

творец. 

КНИГА КНИГ. Собирание библиотеки – добрая традиция нашего народа. Книга     

книг – Библия. Библия положила начало объединению книг в семью – библиотеку.   

ЖИВОЕ СЛОВО КНИГИ. Чтение – сердечный дар. Живое слово книги найдет 

отклик в душе читателя. 

ПЕРВАЯ КНИГА. МИР КНИГИ. Первая книга соединяет труд семьи и школы. 

Мир книги. 

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД 

Родители. Родительская любовь. Свет. Благодарность. Поле. Школа. Семья. Мир. 

Лад. Согласие. Добрый плод. Дар. Истоки. Родная земля. Родное слово. Радуга. Сияние 

истоков. Добро. Честь. Храбрость. Любовь. Милосердие. Мудрость. Родной край. Дом. 

Родные люди. Народная песня. Герб. Щит. Щит-совесть. Святой. Чудо. Защитник. 

Победоносец. Богатырь. Слово. Бесценный дар. Слово и дело. Весна и Слово. 

Добродетель. Сад добродетелей. Золотое сердечко. Талант. Доброе слово. Честное 

слово. Слово о родителях. Труд и подвиг. Святое слово. Доброе дело. Родительское 

благословение. Родительское слово. Уважение. Почитание. Богатырская доблесть. 

Жизнь. Образ. Род. Родник. Живая вода. Святой источник. Святая вода. Родина. 

Отечество. Святая земля. Образ Родины. Защитник Отечества. Солнце Земли русской. 

Образ праздника. Великая Победа. Святая память. Книга. Добро и красота. Творец. 

Книга книг. Библия. Библиотека. Живое слово книги. Чтение. Сердечный дар. Первая 

книга. Мир книги.   

Учебный курс «ИСТОКИ» для 2 класса начинает вводить младшего школьника в 

круг основных социокультурных ценностей, присущих российской цивилизации. В его 

рамках происходит интегрирование получаемых в школе и семье знаний о среде, в 

которой живет и развивается ребенок, а также приобретается первый опыт целостного 

социокультурного ее восприятия. Целостное восприятие мира, нерасчлененное на 

отдельные автономные отрасли знания, основывающиеся на единении восприятия, 

мышления, чувствования и духовного переживания, в наибольшей степени соответствует 

особенностям младшего возраста, опирается на него.  

Базовое содержание курса «ИСТОКИ-2» объединено в четыре тематических блока 

– «РОДНОЙ ОЧАГ, РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ, ТРУД ЗЕМНОЙ и ТРУД ДУШИ».  
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Родной очаг  

ИМЯ. Как выбирается имя и что оно значит? Именины. Почему нужно дорожить 

своим именем?  

СЕМЬЯ. Мир самых близких людей. Любовь, забота, согласие и почитание 

родителей – основа семьи. Почему нужно дорожить доброй молвой о семье? РОД-люди, 

происходящий от одного предка. Род — твоя связь с прошлым и будущим. Поколения и 

родственники. Память о роде. Родовые занятия. Честь рода. ДОМ — территория семьи, 

мир вещей. Домашний порядок. Ритмы домашней жизни. Праздники и будни. Семейные 

реликвии и святыни.  

ДЕРЕВНЯ. Земледелие. О чем рассказывают названия деревень. Деревенский дом и 

деревенская улица. Сход Взаимовыручка. За что уважают человека в деревне?  

ГОРОД. В чем его отличие от деревни. Как город рассказывает о себе. Улицы. 

Плошали. Памятники. Храмы. Почему нужно беречь созданное трудом и талантом 

предков? Милосердие.  

Родные просторы   

НИВА и ПОЛЕ. Труд земледельца. Золотая нива. Нива — творение рук человека. 

Нива священна. Нива дает жизнь человеку. Поле битвы. Почему в поле проверяются сила 

и дух человека? Поле и воля.  

ЛЕС. Как лес служит человеку? Дары природы. В чем красота леса? Тайны леса. 

Сказочные герои леса. Вековые деревья напоминают дерево жизни.  

РЕКА. О чем говорят названия рек? Как река служит человеку? В чем красота реки 

и ее берегов? Течение реки и ход времени. Вода живая, мертвая и святая.  

МОРЕ-ОКЕАН. Как море служит человеку? В чем красота моря? Море — конец 

света? Тайны моря. Море учит мужеству. Поморы. Мореходы.  

ПУТЬ-ДОРОГА. Путь к счастью, путь к спасению, путь к правде. Дорога жизни. 

Путники. Паломники. Гостеприимство.  

Труд земной  

СЕВ и ЖАТВА. Народные приметы земледельцев Народная мудрость. Умей все 

делать вовремя. Земледелие учит трудолюбию. Ежегодное возрождение жизни.  

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ. Какие животные издавна живут с человеком? Забота о 

животных. Как разделили эти заботы мужчины, женщины и дети? Какие праздники 

связаны с животными?  

ТКАЧИХИ-РУКОДЕЛЬНИЦЫ. Прясть и ткать. Лен и полотно. Беседы и 

посиделки. Как ткачихи терпение воспитывают?  

МАСТЕРА-ПЛОТНИКИ. Что строили из дерева? Как рубили дом? Почему 

предпочитали деревянные изделия? Артель. Плотницкое дело учит добросовестности. 

Умей строить мир в душе.  

КУЗНЕЦЫ-УМЕЛЬЦЫ. Кузница. Горн. Молот. Наковальня. Кузнечное дело учит 

силе и ловкости. Как кузнец вещи преображает?  

ЯРМАРКА. Купец. Покупатель. Товар. Как ярмарка честной торговле учит? 

Ярмарка - народный праздник и живая газета. Торговля соединяет страны и людей.  

Труд души   

СЛОВО. Слова умные, добрые, меткие, задушевные. Злословие. Цена слова. Слово-

молитва. Слово Библии.  

СКАЗКА. Как сказка учит, развлекает и зло побеждает? Сказочник. В сказке живет 

житейская мудрость.  

ПЕСНЯ. Песня рождается, когда обычных слов мало. Песни праздничные и 

походные, застольные и торжественные. Частушка. Гимн. Песня задушевная.  

ПРАЗДНИК. Смысл праздника. Почему праздник называют труд души? Главные 

праздники года.  

КНИГА. Библия — Книга книг. Книга рукописная, книга печатная. Книжная 

мудрость. В чем состоит великая сила книги?  
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ИКОНА — образ иного, преображенного мира. Как чтят икону? Лампада. Красный 

угол. Как икона помогает в жизни и чему учит человека?  

ХРАМ. Почему храм не похож на обычное здание? Храм в жизни человека. Храм 

хранит труд многих людей.  

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД 

Имя. Семья. Род. Дом. Деревня. Город. Нива. Поле. Лес. Дорога. Река. Море. Сев. 

Жатва. Прядение. Ткачество. Кузнечное дело. Плотницкое дело. Строительство. 

Торговля. Домашние животные. Слово. Сказка. Песня. Праздник. Книга. Икона. Храм. 

Согласие. Забота. Добрая молва. Память. Взаимовыручка. Милосердие. Гостеприимство. 

Воля. Течение бремени. Вечность. Трудолюбие. Добросовестность. Ловкость. 

Своевременность. Терпение. Преображение. Задушевность. Мудрость. Труд души. Тайна. 

Надежда. 

Курс внеурочной деятельности «Социокультурные истоки» в 3 классе является 

продолжением начатого в 1-ом и 2-ом классах. В центре внимания оказываются ценности 

внутреннего мира человека. «Истоки-3» призваны подвести третьеклассника к истокам 

духовности, морали, нравственности и этики в том их понимании, в каком они 

традиционно бытуют в российской цивилизации. 

Базовое содержание курса «Социокультурные истоки -3» объединено в четыре 

тематических блока: «Вера», «Надежда», «Любовь», «София».  

Вера 

ВЕРА. Ступеньки веры – доверие, уверенность, признание. Чему доверяет сердце, 

как верит пытливый ум, во что верует душа. Почему говорят, что с верой приходит доброе 

дело. Веру к делу применяй, а дело – к вере. 

ВЕРНОСТЬ – преданность и надежность. Верность – знак веры. Почему в большом 

деле дают присягу. Нарушать клятву – веру ломать (вероломство). Верность не знает 

мелочей. 

ПРАВДА. Правда в деле, в слове, в образе. Что означает – жить, по правде. Правда 

всегда с верой дружит. Правда – путь веры. Праведность. Справедливость. Правосудие. 

ЧЕСТЬ. Почему говорят: «Береги честь смолоду». Честное дело не таится. Честь и 

хвала – награда за доблесть, похвала мудрости и поклон Преподобному. 

Надежда 

НАДЕЖДА – стремление к доброму исходу своего дела. Надежда на опыт, правду 

и веру. Надежда не должна умирать. Тщетная надежда. Потеря надежды – отчаяние. 

СОГЛАСИЕ – единомыслие, единодушие, единоверие. Согласие среди людей. 

Согласие в семье. Согласие ума, сердца и воли. Как мир и согласие добрую надежду 

рождают. Несогласие и разногласие. 

ТЕРПЕНИЕ – умение стойко переносить испытания и трудности. Терпение и 

надежда вместе идут. Без терпения нет спасения. Терпение дает умение. Нетерпимость к 

злому слову и  делу. 

ПОСЛУШАНИЕ – доверие доброму опыту и надежда на него. Послушание 

совести. Послушание родителям. Законопослушание.   

Любовь 

ЛЮБОВЬ – сердечная привязанность. Любовь – добро. Любовь – единство. Любовь 

– дружба. Святая любовь. Любовь – созидательный труд души и тела. 

МИЛОСЕРДИЕ – иметь милость в сердце. Милосердие словом и делом. Уметь 

прощать человека, но быть строгим к его проступкам и нетерпимым ко злу. Где гнев – там 

и милость. Милость от любви исходит. 

ДОБРОТА. Добрые слова и добрые дела. Доброжелательность. Доброта истинная и 

доброта ложная. Добрый человек в доброте проживет век. В ком добра нет, в том и 

правды мало. 

ПОКАЯНИЕ – чистосердечное признание в проступке, отречение от зла. Покаяние 

ведет к очищению. Покаяние любви учит. 
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София  

УМ ДА РАЗУМ. Ум познает и запоминает, а разум смысл постигает. 

РАЗМЫШЛЯТЬ И ВРАЗУМЛЯТЬ. Грамота, книга, школа. Ум без разума – беда. 

Где ума не хватит – спроси разума. 

ИСТИНА – неложность, подлинность, искренность. Хранители истины. Слово 

истины. Истина в деле, истовость. Истина в образе, путеводный образ. 

ЗНАНИЯ И МУДРОСТЬ. Слепая вера противна рассудку. Знание – плод учения, а 

истина – любви и правды. Мудрость и мудрецы. София – Премудрость. 

Почему Вера, Надежда и Любовь – родные сестры? 

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД 

Вера. Верность. Правда. Честь. Надежда. Согласие. Терпение. Послушание. 

Любовь. Милосердие. Доброта. Покаяние. Ум да разум. Истина. Знания и мудрость. 

Единство Веры, Надежды и Любви. Доверие. Уверенность. Признание. Преданность. 

Надежность. Чувство долга. Праведность. Правосудие. Путеводный образ. 

Единомыслие. Единодушие. Единоверие. Сострадание. Нетерпимость. Совесть. 

Сердечная привязанность. Милость в сердце. Доброжелательность. Раскаяние. 

Размышление. Знание. Вразумление. Подлинность. Искренность. 

Учебный курс 4 класса призван суммировать и обобщить все известное ученику из 

курса в начальной школе и вывести его на новый уровень понимания социокультурных и 

духовных ценностей. В центре курса – традиции как важный механизм передачи их новым 

поколениям, как способ сохранения преемственности культуры в ее самом широком 

понимании. Важно увидеть жизненную силу традиций в современной действительности, в 

окружающем мире. 

Введение 

Что такое традиция? Почему традиции необходимы в жизни человека, семьи и 

общества? 

Родные Образы 

ТРАДИЦИИ ПЕРВОГО ОБРАЗА. Отец: роль и место отца в доме и семье. 

Родоначальник и род. Родовое дерево. Отец родной, крестный, духовный, названный. 

Мать: роль и место матери в семье и доме. Родная мать, мать – хранительница очага, 

крестная мать. 

Отечество. Родина. Мир – Вселенная, мир – сообщество, мир – согласие. Щит и 

меч на защите Отчизны. Щит и меч как символ миролюбия и справедливой кары. 

ОБРАЗЫ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ И ЛЮБВИ. Вера, Надежда и Любовь в сердце 

русского человека. Праведники и мудрецы – носители традиций Веры, Надежды и Любви. 

Ангел-хранитель. 

«Спасы» в народной культуре и традициях. «Спас в силах». Образ «Спаса» как знак 

любви Божией. «Спас» как надежда. 

Смыслы купола и креста в храмостроителстве и искусстве. Их виды. Дерево и 

птица на русских иконах. Мотивы дерева, птицы, коня, ладьи в народном творчестве. 

ОБРАЗЫ ПОКРОВА В НАРОДНОЙ ТРАДИЦИИ. Почитание Богоматери на Руси. 

Владимирский образ Божией Матери – святыня России. Покров Пресвятой Богородицы 

как символ заступничества. Образы Богородицы: «Умиление», «Знамение», 

«Путеводительница». Праздничные обряды и обычаи праздника Покрова. 

ОБРАЗЫ СОФИИ И СВЕТА.  Троица как знак единения, любви и согласия. 

Красота образа. Образ Троицы в искусстве и окружающем мире. Софийские соборы в 

культуре России. 

Свет как знак истины, правды и добра. Свет знания и тьма невежества. Свеча и 

лампада в различных жизненных обстоятельствах русского человека. 

Умелые Дела  
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ТРУДОВЫЕ ТРАДИЦИИ. Крестьяне, ремесленники и купцы – труженики России. 

Обычаи общего дела, распределение труда и сил. Община, артель, сотни, гильдии, цехи – 

традиционные трудовые сообщества. 

ТРАДИЦИИ СЛУЖЕНИЯ. Царство и воинство, священство и книжники. Обычаи и 

нормы справедливого управления и суда, отваги и мужества, терпения и просвещения, 

рассуждения. Собор и дружина, братия и училище – традиционные сообщества 

общественного служения. 

ТРАДИЦИИ ПРАВЕДНОГО ДЕЛА. Опыт и трудолюбие, умение и смекалка, 

честность и благотворительность – основы трудовых традиций. Молодой работает – 

старый ум дает. Как выгоду совместить с добром. 

Отвага и мера, прозорливость и талант – основы служения. Праведный труд. 

Талантливый человек – большой труженик. Почему в основе любого таланта – любовь? 

Не за свое дело не берись, за своим делом не ленись. 

Заветные Слова  

ТРАДИЦИИ СВЯТОГО СЛОВА. Святые слова просвещают ум, сердце и 

укрепляют силы. Обычаи и традиции молитвы. Завет и заповедь. Слово заветное и слово 

заповедное. 

ТРАДИЦИИ ДОБРОГО СЛОВА. Благословение. Благословение родителей и 

благословение священника. Доброе дело без благословения не начинается. Послушание. 

Почитание родителей. 

Любовь и умиление. Радость личная и радость общая. Доброе слово способно 

вершить великие дела: врачевать, примирять, утешать и согревать. 

ТРАДИЦИИ ЧЕСТНОГО СЛОВА. В чем состояло достоинство, уважение и почет 

русского человека. Слово чести и уговора – самые надежные. Уговор дороже золота. 

Виды уговора. На доброе дело – уговор, а на злое – сговор. 

Обетное слово. Виды традиционных обетов. Умей держать верность слову. 

ТРАДИЦИИ ПОКАЯННОГО СЛОВА. Слова очищения. Признание вины. Обычаи 

покаяния. Исповедь. Слова прощения. 

Укор и укоризна. Слово укоризны совесть пробуждает. Слово выговора – 

наказывает. Совестливому человеку укоризна страшнее выговора. 

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА. Православные праздники. Обычаи православного 

праздника: моление, крестный ход. 

Праздник семейный. Торжество семьи. Гостеприимство, гулянье, трапеза. Трапеза 

– знак единения и примирения. Обычаи русской трапезы. Где песня льется – там легче 

живется. 

Праздник народный и государственный. Народное гулянье. Ярмарка. Возложение 

венков. Воинский парад. 

Заключительный урок  

Почему истоки помогают лучше видеть, слышать, чувствовать и понимать 

окружающий мир? Истоки: прошлое в настоящем ради будущего.     

БАЗОВЫЙ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РЯД 

Традиции образа. Традиции дела и служения. Традиции слова. Подвиги души. Отец. 

Родоначальник. Родовое дерево. Отец родной, крестный, духовный, названный. Мать. 

Родная мать, мать – хранительница очага, крестная мать. Мир – Вселенная, мир – 

сообщество, мир – согласие. Отечество. Щит и меч. Троица. Спаситель и «Спасы». 

Покров Пресвятой Богородицы. Образы Богородицы. Ангел-хранитель. Праведники и 

мудрецы. Купол и крест. Свет, свеча и лампада. Моление и крестный ход. Сообщества: 

община, артель, сотни, гильдии, цехи, собор, дружина, братия, училище. Опыт. 

Праведный труд. Талант. Выгода и добро. Завет и заповедь. Честь и уговор. Исповедь. 

Обет. Укор и укоризна. Подвижники. Благодарение. Поминание и почитание. Трапеза. 

 

Программа «Чудесные мгновения»  
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Цель программы:  

- формирование художественно-творческих способностей обучающихся путѐм 

создания условий для самореализации личности;  

- развитие самостоятельности анализа и мышления;  

- воспитание любви и уважения к своему труду и труду взрослого человека, любви 

к родному краю и себе.  

Задачи программы:  

 обучить конкретным трудовым навыкам;  

 обучить детей безопасным приѐмам работы с различными инструментами;  

 познакомить детей с терминологией, техниками работы по ручному труду;  

 формировать интерес к декоративно-прикладному искусству;  

 формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи;  

 формировать эстетический, художественный вкус;  

 развивать образное мышление, творческие способности, творческую активность, 

воображение; 

 поддерживать проявления фантазии и самостоятельности детей при 

изготовлении поделок;  

 прививать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества;  

 воспитывать нравственные качества детей;  

 воспитывать эстетический вкус, культуру зрительного восприятия прекрасного, 

радость от совместного творчества;  

 содействовать формированию всесторонне развитой личности. 

Содержание программы 

I. «Работа с бумагой и картоном». (6 часов)  

Бумага находит применение практически во всех областях человеческой 

деятельности. Трудно найти более подходящий материал для детского творчества, чем 

бумага. Бумага один из самых доступных материалов, не требует большой набор 

инструментов при работе с ней. Очень ценное качество бумаги – способность сохранять 

ту форму, которую ей придали, что позволяет изготавливать из неѐ различные поделки, 

игрушки, а также предметы, которые мы можем использовать в повседневной жизни. 

Работа с бумагой очень увлекательное и полезное занятие – развивает мелкую моторику, 

фантазию и творческую индивидуальность. Существует множество видов бумажного 

творчества. Очень многие известные люди занимались различными видами бумажного 

искусства, которые хранятся в музеях многих стран мира.  

1. Беседа «Оригами», «Зоопарк».  

2. Беседа «Как появились ножницы». Цветы из гофрированной бумаги.  

3. Ёлочка из «ладошек» Аппликация, вырезание.  

4. Обрывная аппликация. Панно «Уточка».  

5. Новогодний сюрприз. 

6. Бумажная пластика. «Кораблик»  

Темы для бесед: «История создания бумаги», «Как появились ножницы».  

II. «Лепка из теста» (4 часа)  

1. Лепка из солѐного теста «Новогодние игрушки». 

2. Лепка из солѐного теста «Подсолнух». 

III. «Работа с природным материалом». (4 часа)  

Работа с природным материалом заключает в себе большие возможности 

сближения ребенка с родной природой, воспитания бережного, заботливого отношения к 

ней и формирования первых трудовых навыков.  

1. Осенние фантазии из природного материала.  

2. Изделие из лука и соломы. 

3. Поделка из природного материала «Сказочная птица». 
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4. Мозаика из природного материала на пластилиновой основе «Осенние листья». 

Темы для бесед: «Флористика».  

IV. «Работа с тканью». (10 часов)  

В ходе работы с тканью обучающиеся знакомятся с основами дизайна, углубляют 

знания по конструированию и моделированию, развивается эстетический вкус, 

формируется представление о декоративно-прикладном искусстве, дети учатся экономно 

расходовать используемый в работе материал, развивается художественный вкус, 

формируются профессиональные навыки.  

1. Мягкая игрушка «Клоун».  

2. Выполнение лоскутного квадрата «Одеяльце».  

3. Соединение деталей из различной формы и размера «Подушка».  

Темы для бесед: «Откуда ткани к нам пришли?»  

IV. «Рукоделие из ниток». (6 часов)  

Нитки – один из самых ярких материалов. С помощью ниток, фактуры полотна-

фона можно создавать прекрасные картины с различными сюжетами на разные темы. 

Нитки являются достаточно простым и доступным подручным материалом для 

изготовления поделок, который, к тому же, имеется в каждом доме и с которым мы 

знакомы с самых ранних лет. Ниткография, техника изонить также применяет в своей 

работе нитки.  

1. Аппликация из ниточной крошки. «Слонѐнок».  

2. Аппликация из скрученных ниток «Ваза с цветами».  

3. Аппликация из нарезных ниток «Усадьба».  

4. Коврик «Цветочная поляна».  

V. «Работа с бросовым материалом». (5 часов)  

«Бросовый материал – это все то, что можно было без жалости выкинуть, а можно 

и использовать, дав волю безграничной детской фантазии». О. Шлосс. Сейчас стало 

модным говорить об экологии, о новых способах использования мусора для всеобщего 

блага. Но мы поговорим совершенно не об этом, а о той огромной радости, которую 

доставляют детям творчество, рукоделие. Практически каждый день мы выбрасываем 

пластиковые бутылки, одноразовую посуду, упаковки от продуктов, всевозможные 

коробки, трубочки, старые фломастеры, газеты, бутылочные пробки, фантики от конфет и 

т.д. И вряд ли задумываемся о том, что многое из этого мусора может получить новое 

применение, став основой для оригинальной детской поделки или увлекательной 

игрушки. Ненужные вещи, от которых мы стремимся избавиться как можно скорее, несут 

в себе множество возможностей для такого творчества. Работа с такими материалами 

способствует развитию конструкторской деятельности детей. С помощью различных 

инструментов они учатся обрабатывать и соединять детали из различных материалов, 

узнают их свойства, что содействует развитию их воображения, техническим навыков. 

Работа с разного рода материалами расширяет круг знаний детей об окружающем мире.  

1. Детская площадка (качели, песочница, карусель, горка).  

2. Платье принцессы из карандашных стружек.  

3. Итоговое занятие. Выставка работ. 

 

Программа «Робототехника»  

Цель программы: 

 развитие интереса к техническому творчеству в области робототехники на 

основе приобретения профильных знаний, умений и навыков.  

 развитие творческих способностей и формирование раннего профессионального 

самоопределения подростков и юношества в процессе конструирования и 

проектирования.  

Задачи программы:  
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 изучение основ робототехники; расширение заложенных творческих 

возможностей в области техники, обусловленных личностным потенциалом ребенка; 

приобретение разнообразных технологических навыков, знакомство с конструкцией 

роботов; научить основным приемам сборки и программирования робототехнических 

средств;  

 развитие внимания, памяти, логического и пространственного воображения, 

способности работать руками, приучение к точным движениям пальцев;  

  формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков; 

формирование умений детей общаться в группе, мотивированной на достижение высокого 

результата. 

Содержание программы  

1. Вводное занятие. Знакомство с каждым учеником, его интересами и увлечением. 

Материал, используемый для изготовления моделей роботов. Ознакомить с целями и 

задачами объединения, правилами поведения в лаборатории, ее традициями. Рассказ о 

развитии робототехники в мировом сообществе и, в частности, в России. Показ видео 

роликов о роботах и роботостроении. Правила техники безопасности.  

2. Робототехника для начинающих, базовый уровень. Основы робототехники. 

Понятия: датчик, интерфейс, алгоритм и т.п. Алгоритм программы представляется по 

принципу LEGO. Из визуальных блоков составляется программа. Каждый блок включает 

конкретное задание и его выполнение. По такому же принципу собирается сам робот из 

различных комплектующих узлов (датчик, двигатель, зубчатая передача и т.д.) узлы 

связываются при помощи интерфейса (провода, разъемы, системы связи, оптику и т.д.)  

3. Технология Wedo 2.0. О технологии Wedo 2.0. Установка батарей. Главное меню. 

Сенсор цвета и цветная подсветка. Сенсор нажатия. Ультразвуковой сенсор. 

Интерактивные сервомоторы. Использование Bluetooth. Wedo 2.0 является «мозгом» 

робота Wedo 2.0. Это интеллектуальный, управляемый компьютером элемент 

конструктора LEGO, позволяющий роботу ожить и осуществлять различные действия. 

Различные сенсоры необходимы для выполнения определенных действий. Определение 

цвета и света. Обход препятствия. Движение по траектории и т.д.   

4. Начало работы с конструктором. Включение \ выключение микрокомпьютера 

(аккумулятор, батареи, включение, выключение). Подключение двигателей и датчиков 

(комплектные элементы, двигатели и датчики Wedo 2.0). Тестирование. Мотор. Датчик 

освещенности. Датчик звука. Датчик касания. Ультразвуковой датчик. Структура меню 

Wedo 2.0. Снятие показаний с датчиков (view). Для начала работы заряжаем батареи. 

Учимся включать и выключать микроконтроллер. Подключаем двигатели и различные 

датчики с последующим тестирование конструкции робота.  

5. Программное обеспечение Wedo 2.0. Требования к системе. Установка 

программного обеспечения. Интерфейс программного обеспечения. Палитра 

программирования. Панель настроек. Контроллер. Редактор звука. Редактор изображения. 

Дистанционное управление. Структура языка программирования. Установка связи с Wedo 

2.0. Загрузка программы. Запуск программы на Wedo 2.0. Память Wedo 2.0: просмотр и 

очистка. Моя первая программа (составление простых программ на движение). 

Разъяснение всей палитры программирования, содержащей все блоки для 

программирования, которые понадобятся для создания программ. Каждый блок задает 

возможные действия или реакцию робота. Путем комбинирования блоков в различной 

последовательности можно создать программы, которые оживят робота.  

6. Первая модель. Сборка модели по технологическим картам. Составление 

простой программы для модели, используя встроенные возможности Wedo 2.0 (программа 

из ТК + задания на понимание принципов создания программ). Первую модель собираем 

являющейся продолжением модели «быстрого старта», находящегося в боксе. Инструкция 

в ПО.  
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7. Модели с датчиками. Сборка моделей и составление программ из ТК. Датчик 

звука. Датчик касания. Датчик света. Датчик касания. Подключение лампочки. 

Выполнение дополнительных заданий и составление собственных программ. 

Соревнования. Проводится сборка моделей роботов и составление программ по 

технологическим картам, которые находятся в комплекте с комплектующими для сборки 

робота. Далее составляются собственные программы. Составление простых программ по 

алгоритмам, с использованием ответвлений и циклов». Соревнования. Датчики цвета 

(сенсоры) являются одним из двух датчиков, которые заменяют роботу зрение (другой 

датчик - ультразвуковой). У этого датчика совмещаются три функции. Датчик цвета 

позволяет роботу различать цвета и отличать свет от темноты. Он может различать 6 

цветов, считывать интенсивность света в помещении, а также измерять цветовую 

интенсивность окрашенных поверхностей. Датчик нажатия позволяет роботу 

осуществлять прикосновения. Датчик нажатия может определить момент нажатия на него 

чего-либо, а также момент освобождения. Ультразвуковой датчик позволяет роботу 

видеть и обнаруживать объекты. Его также можно использовать для того, чтобы робот мог 

обойти препятствие, оценить и измерить рас стояние, а также зафиксировать движение 

объекта. В каждый сервомотор встроен датчик вращения. Он позволяет точнее вести 

управление движениями робота.  

8. Составление программ. Составление простых программ по линейным и 

псевдолинейным алгоритмам. Соревнования: учитывая, что при конструировании робота 

из данного набора существует множество вариантов его изготовления и 

программирования, начинаем с программ, предложенных в инструкции и описании 

конструктора.  

9. День показательных соревнований по категориям: Категории могут быть 

различными. Категории соревнований заранее рассматриваем различные. Используем 

видео материалы соревнований по конструированию роботов и повторяем их на практике. 

За тем применяем все это на соревнованиях.  

10. Итоговое занятие. Анализ выполненной работы за год. Коллективное 

обсуждение качества изготовленных моделей, отбор лучших на итоговую выставку. 

Подведение итогов. 

 

Программа «Объемное рисование 3d ручкой»  

Цель программы: 

 формирование и развитие у обучающихся интеллектуальных и практических 

компетенций в области создания пространственных моделей.  

 освоение элементов основных навыков по трехмерному моделированию.  

Задачи:  

 сформировать положительное отношение к алгоритмам трехмерного 

моделирования;  

 сформировать умения:  

o ориентироваться в трехмерном пространстве;  

o модифицировать, изменять объекты или их отдельные элементы;  

o объединять созданные объекты в функциональные группы;  

o создавать простые трехмерные модели. 

Содержание программы 

1.Вводное занятие. Знакомство с каждым учеником, его интересами и увлечением. 

Демонстрация возможностей 3d ручки, правила работы с ручкой. Показ видео роликов. 

Правила техники безопасности.  

2. Построение простых и сложных линий. Правила и приемы построения линий с 

момощью 3d ручки.  

3. Правила и приемы закрашивания различных форм и фигур с помощью 3d ручки.  
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4.Плоское 2d рисование по шаблонам. Обводка и закрашивание шаблона с 

помощью 3d ручки  

5. Плоское 2d рисование на свободную тему. Самостоятельное выполнение 

шаблона и его обрисовка.  

6. Разработка чертежей. Правила и приемы черчения для дальнейшего построения 

чертежа.  

7. Сборные 3d модели из плоских 2d деталей. Разработка и выполнение чертежа 

дома. Обводка и закрашивание отдельных составных частей чертежа с дальнейшим 

составлений их в единый объемный макет.  

8. Построение объемной модели «Снеговик» с помощью каркаса. Правила и 

приемы построения каркаса для объемной модели с дальнейшим закрашиванием.  

9. Самостоятельная работа. Создание 3d моделей с помощью каркаса на свободную 

тему.  

10.Подведение итогов за учебный период. Награждение лучших.  

Каникулярный период.  

1месяц–исследовательская деятельность, проведение исследований по темам 

проектов для подготовки к всероссийским и международным конкурсам и соревнованиям;  

2 месяц – проектная деятельность, разработка и подготовка проектов;  

3 месяц – проектная деятельность, подготовка и предзащита проектов. 

 

Программа «Спортивные игры»  

Цель - укрепление и развитие здоровья детей, и привитие у детей потребности к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом.  

Задачи:  

-привитие уважения обучающихся к национальной культуре через национальные 

игры и состязание;  

-воспитание у школьников потребности в систематическом занятии физической 

культурой и спортом, привитие основ здорового образа жизни;  

-развитие духовных и физических качеств личности;  

-освоение знаний по содержанию и направленности физических упражнений на 

укрепление своего здоровья;  

-формирование умений правильного выполнения приемов данных спортивных игр, 

владение индивидуальными и групповыми действиями, знаний правил соревнований;  

-коррекция двигательных нарушений здоровья (осанки, плоскостопия и т.д.). 

Содержание программы:  

Раздел «Волейбол» направлен на развитие у школьников большей 

самостоятельности, быстроты, ловкости движений, ориентировки в пространстве, выбор 

наиболее правильного действия и применения его в игре, формирование сознательного 

отношения к своему здоровью и физическому развитию, интереса к физической культуре 

и спорту, требованиям гигиены, потребность в регулярных физических упражнениях. 

Занятия волейболом развивают у обучающихся такие качества как трудолюбие, смелость, 

упорство, настойчивость, дисциплинированность и умение быстро реагировать на 

изменение ситуации. Волейбол и другие командные виды спорта воспитывают чувство 

ответственности перед коллективом, умение работать в команде и доверять окружающим. 

Развивают привычку регулярно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.  

Теория: Техника безопасности на занятиях по волейболу. Инвентарь для игры в 

волейбол. Правила игры.  

Практика: Стойка игрока. Ходьба и бег с выполнением различных заданий. Прием 

мяча сверху двумя руками. Учебная игра. Прием мяча снизу двумя руками. Учебная игра. 

Прием мяча с выпадом и падением. Учебная игра. Передача мяча сверху двумя руками. 

Учебная игра. Передача мяча над собой. Учебная игра. Передача двумя руками снизу. 
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Учебная игра. Прием мяча у сетки и через сетку в прыжке. Учебная игра Верхняя прямая 

подача. Учебная игра. Нижняя прямая подача. Учебная игра. Прямой нападающий удар. 

Учебная игра. Прямой нападающий удар с переводом. Учебная игра. Одиночное 

блокирование. Учебная игра. Страховка при блокировании. Учебная игра. Игровая 

тренировка. Совершенствование навыков передачи мяча сверху, блокировка. Учебная 

игра. Совершенствование навыков приема мяча сверху и снизу двумя руками. 

Совершенствование навыков приема мяча после сетки. Учебная игра.  

Раздел «Баскетбол» является прекрасным средством для многогранного 

физического развития человека. Играя в баскетбол, используются различные виды 

двигательной активности: бег, ходьба, прыжки. При этом важно понимать, что во время 

игры непрерывно изменяется игровая ситуация и непосредственный контакт соперников. 

Игровые ситуации - многообразны и они постоянно меняются, поэтому требуют от 

игроков большого арсенала двигательных умений и навыков. Совершенствуя эти умения, 

игрок достигает значительного повышения своей физической подготовленности, 

наблюдается положительное влияние на здоровье. Помимо собственно полезного влияния 

на здоровье человека, занятия баскетболом способствуют развитию таких качеств как 

самообладание, повышенная выдержка, инициативность и креативность мышления, 

смелость и решительность. Баскетбол корригирует нарушения пространственной 

ориентировки, координацию, равновесие, а также используется для развития двигательной 

деятельности. Систематические занятия баскетболом помогают развить такие качества как 

самостоятельность, настойчивость и целеустремлѐнность.  

Теория: Правила техники безопасности. Инвентарь для игры в баскетбол. Правила 

игры.  

Практика: Бег, повернувшись лицом спиной вперед, приставными шагами, 

изменение направления. Остановка в два шага, остановка прыжком. Перемещение в 

защитной стойке: вперед, назад, вправо, влево. Повороты: вправо, влево. Ловля двумя 

руками. Передача двумя руками от груди на месте. Передача двумя руками от груди с 

шагом и сменой мест в движении. Передача одной рукой от плеча. Передача мяча в 

движении. Ведение мяча на месте. Ведение мяча шагом и бегом. Ведение мяча с 

изменением направления и скорости передвижения. Ведение мяча на месте. Ведение мяча 

шагом и бегом. Ведение мяча с изменением направления и скорости передвижения. 

Ведение мяча с изменением высоты отскока. Бросок мяча одной рукой с места. Бросок 

мяча в движении после ведения. Бросок мяча одной рукой от плеча в движении. 

Штрафной бросок. Бросок мяча двумя руками и одной рукой сверху в прыжке. Бросок 

мяча двумя руками сверху. Выбивание из рук, выбивание при ведении мяча. Накрывание 

мяча. Финты без мяча. Учебная игра.  

Раздел «Пионербол» — это увлекательная и массовая подвижная игра. Она проста, 

эмоциональна и отличается высоким оздоровительным эффектом. Чтобы играть в 

пионербол, нужно быстро бегать, мгновенно изменять движения по направлению и 

скорости, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью, выносливостью. Пионербол 

развивает основные физические качества - быстроту, ловкость, выносливость, силу, 

повышает функциональные возможности, формирует различные двигательные навыки и 

постепенно готовит детей к более сложной игре в волейбол. Игра развивает мгновенную 

реакцию на зрительные и слуховые сигналы, повышает мышечное чувство, способность к 

быстрым чередованиям напряжений и расслаблений мышц. Игровая и тренировочная 

деятельность оказывает комплексное и разностороннее воздействие на организм 

обучающихся.  

Теория: Правила по технике безопасности. Предупреждение травматизма.  

Практика: Правила игры в пионербол. Стойка игрока. Перемещение по площадке. 

Переход. Упражнения для рук и ног. Броски мяча из-за головы двумя руками в парах 

через сетку. Броски и ловля мяча на месте и после перемещения. Обучение подаче мяча в 

паре. Приѐм мяча после подачи. Подача мяча. Передача мяча в паре, в тройках, двумя 
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руками. Перемещение вперед, назад, боком правым и левым. Прием подачи, передача к 

сетке. Броски мяча из-за головы двумя руками. Игра по упрощенным правилам. Контроль 

выполнения подачи мяча через сетку. Передача через сетку в прыжке или нападающий 

бросок. Нападающий бросок через сетку с места и после двух шагов в прыжке. 

Нападающий бросок с первой, второй линии. Нападающий бросок после передачи. 

Прыжковые упражнения. Обучение блокированию. Блокирование нападающего броска. 

Прыжки с подниманием рук вверх с места. Одиночный и двойной блок. Прыжки у сетки. 

Упражнения у сетки в парах с нападающим и блокирующим. Подача мяча по зонам. 

Упражнения с метанием мяча в цель. Закрепление подачи мяча. Закрепление приема мяча 

после подачи. Игра в пионербол с двумя мячами. Упражнения с двумя мячами. Учебно-

тренировочная игра. Прием подачи, передача мяча к сетке. Учебно-тренировочная игра. 

Контроль приема мяча после подачи. Учебная игра. Сдача контрольных нормативов. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

при получении начального общего образования 

2.3.1. Пояснительная записка 

 

Программа духовно-нравственного развития направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся с ОВЗ в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе организации, семьи и 

других институтов общества. 

В основу программы духовно-нравственного развития положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Программа духовно-нравственного развития обеспечивает: 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику. 

Программа духовно-нравственного развития включает: 

 цель, задачи, основные направления работы, перечень планируемых результатов 

воспитания (социальных компетенций, моделей поведения обучающихся с ОВЗ), формы 

организации работы. 

 

2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания  

обучающихся с ЗПР при получении начального общего образования 

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания поведения. 

Задачи: 

в области формирования личностной культуры:  

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 

«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;  

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое 

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;  
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 формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом;  

 формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях;  

 формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, осознание ответственности за результаты 

собственных действий и поступков;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 

достижении результата;  

     в области формирования социальной культуры:  

 формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России;  

 пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России;  

 осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

            в области формирования семейной культуры:  

 формирование отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование у обучающихся 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.  

 

2.3.3. Основные направления работы 

 

Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям, 

включающим духовные, нравственные и культурные традиции нашей страны:  

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

 воспитание нравственных чувств и этического сознания;  



114 

 

 формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни;  

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

 воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);  

 воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание).  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

реализуется посредством:  

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими 

системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа Российской Федерации;  

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Основные направления духовно-нравственного воспитания включают различные 

виды деятельности детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную. 

 

2.3.4. Основные направления, ценностные установки, система воспитательных 

мероприятий и планируемые результаты воспитательной деятельности 

 

Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Воспитательные мероприятия Планируемые 

результаты 

воспитательной 

деятельности 

Воспитание 

гражданствен-

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Любовь к 

России, своему 

народу, краю; 

служение 

Отечеству; 

правовое 

государство; 

гражданское 

общество; 

закон и 

правопорядок; 

поликультурный 

мир; 

свобода личная 

и национальная; 

доверие к 

людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

Урочная деятельность 

1. Изучение материала и выполнение 

учебных заданий по  

нравственно-оценочным линиям развития в 

разных учебных предметах: 

- Окружающий мир, 1-4 кл, ОРКСЭ (4 класс) 

– история Российского государства, 

культурное наследие предков, символы 

государства, славные и трудные страницы 

прошлого, права и обязанности граждан, 

демократия, общечеловеческие правила 

поведения в многоликом обществе, права 

человека и права ребѐнка.  

- Литературное чтение, 1-4 кл. – сказки 

народов России и мира,  

народный фольклор; произведения о России, 

еѐ природе, людях, истории. 

2. Реализация гражданских правил поведения 

в учебных  

взаимодействиях: посредством технологии 

оценивания, опыт  

следования совместно выработанным единым 

- сформировано 

ценностное  

отношение к 

России, своему  

народу, краю, 

государственной  

символике, 

законам РФ,  

родному языку, 

народным  

традициям, 

старшему  

поколению; 

- обучающиеся 

имеют  

элементарные 

представления 

об  

институтах 

гражданского  

общества, о 

государственном  



115 

 

для всех правилам, умение отстаивать 

справедливость оценивания, приходить к 

компромиссу в конфликтных ситуациях и 

т.п.; групповая работа на разных предметах – 

опыт оказания взаимной помощи и 

поддержки, разрешения конфликтных 

ситуаций, общения в разных  

социальных ролях; специфические 

предметные методики, требующие 

коллективного взаимодействия и поддержки 

товарища. 

Внеурочная деятельность 

1. Знакомство с правилами, образцами 

гражданского поведения, обучение 

распознаванию гражданских и 

антигражданских,  

антиобщественных поступков в ходе 

проведения мероприятий:  

беседы и классные часы; просмотр и 

обсуждение  

видеофрагментов, фильмов, представляющих 

образцы  

гражданского и примеры антигражданского 

поведения, в том числе; экскурсии; встречи-

беседы с ветеранами войны и труда, людьми, 

делами которых можно гордиться; 

осуществление вместе с родителями 

творческих проектов национальной, 

гражданской, социальной направленности; 

ролевые игры, моделирующие ситуации 

гражданского выбора, требующие выхода из  

национальных, религиозных, общественных 

конфликтов. 

Внешкольная деятельность 

1. Участие в исследовательских, творческих 

проектах по изучению и сохранению 

культурных богатств родного края – проект 

«Я живу в Югре»; участие в культурных 

мероприятиях города, участие в  

детско-взрослых социальных проектах: по 

подготовке  

празднования государственных праздников 

России, экологических акциях «Марш 

парков», «Моя Югра – моя планета», конкурс 

«Я живу в России, я живу в Югре». 

устройстве и 

структуре  

российского 

общества, о  

традициях и 

культурном  

достоянии 

своего края, о  

примерах 

исполнения  

гражданского и 

патриотического  

долга; 

- обучающиеся 

имеют опыт  

ролевого 

взаимодействия 

и  

реализации 

гражданской,  

патриотической 

позиции; 

- обучающиеся 

имеют опыт  

социальной и 

межкультурной  

коммуникации; 

- обучающиеся 

имеют 

начальные 
представления о 

правах и  

обязанностях 

человека,  

гражданина, 

семьянина, 

товарища 

 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

Нравственный 

выбор, 

справедливость, 

милосердие, 

честь, 

достоинство, 

уважение, 

Урочная деятельность 

1.Изучение материала и 

выполнение учебных заданий по 

нравственно-оценочным линиям развития в 

разных учебных предметах: 

- Литературное чтение. ОРКСЭ – анализ и 

оценка поступков героев; развитие чувства 

- обучающиеся 

имеют 

начальные 

представления о 

моральных 

нормах и 

правилах 
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равноправие, 

ответственность 

и чувство 

долга, забота и 

помощь, 

мораль, 

честность, 

забота о 

старших и 

младших, 

свобода 

совести и 

вероисповеда-

ния, 

толерантность, 

представление 

о вере, 

духовной 

культуре и 

светской этике, 

стремление к 

развитию 

духовности. 

прекрасного, эмоциональной сферы ребѐнка 

и т.д. 

- Русский язык – раскрытие воспитательного 

потенциала русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства ответственности 

за сказанное и написанное и т.д. 

- Окружающий мир – «связь человека и 

мира», правила поведения в отношениях 

«человек – человек» и «человек – природа» и 

т.д. 

Внеурочная деятельность 

1.Знакомство с правилами нравственного 

поведения, обучение распознаванию плохих 

и хороших поступков, черт характера в ходе 

различных мероприятий: 

- беседы и классные часы по примерным 

темам: «Что такое хорошо, что плохо»; 

«Жить в мире с собой и с другими»; «красота 

спасет мир»; 

- библиотечные уроки; 

- просмотр и обсуждение видеофрагментов, 

фильмов,  

представляющих противоречивые ситуации 

нравственного поведения;  

- коллективно-творческие дела (конкурсы, 

художественные  

выставки, волонтерские акции; 

- ознакомление (по желанию детей и с 

согласия родителей) с  

традиционными религиями народов мира; 

- осуществление вместе с родителями 

творческих проектов и их представление;  

- ролевые игры, моделирующие ситуации 

нравственного выбора;  

- туристические походы и другие формы 

совместной деятельности,  

требующие выработки и следования 

правилам нравственного поведения. 

Внешкольная деятельность 

1. Посильное участие в оказании помощи 

другим людям: акция «Забота»;  

- подготовка праздников, концертов для 

людей с ограниченными возможностями; 

- добровольные волонтерские акции для 

помощи нуждающимся: «Посылка солдату», 

«Дорогою добра»; 

- решение практических личных и 

коллективных задач по установлению добрых 

отношений в детских сообществах. 

нравственного 

поведения, в т.ч. 

об этических 

нормах 

взаимоотношени

й 

в семье, между 

поколениями, 

носителями 
разных 

убеждений,  

представителями 

социальных  

групп; 

- обучающиеся 

имеют  

нравственно-

этический опыт  

взаимодействия 

с людьми  

разного 

возраста; 

- обучающиеся 

уважительно  

относятся к 

традиционным  

религиям; 

- обучающиеся 

неравнодушны к  

жизненным 

проблемам 

других  

людей, умеют 

сочувствовать 
человеку, 

находящемуся в  

трудной 

ситуации; 

- формируется 

способность  

эмоционально 

реагировать на  

негативные 

проявления в  

обществе, 

анализировать  

нравственную 

сторону своих  

поступков и 

поступков 

других  

людей; 
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- обучающиеся 

знают традиции  

своей семьи и 

образовательног

о  

учреждения, 

бережно 

относятся  

к ним. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

семье, здоровью 

и здоровому 

образу жизни 

Здоровье 

физическое и  

стремление к  

здоровому 

образу  

жизни, здоровье  

нравственное,  

психологичес-

кое, 

нервно-

психическое и  

социально-

психологичес-

кое. 

Урочная деятельность 

1.Изучение материала и выполнение учебных 

заданий по знакомству со здоровым образом 

жизни и опасностями, угрожающими 

здоровью людей.  

 Физкультура – овладение комплексами 

упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а 

также понимание их смысла, значения для 

укрепления здоровья.  

 Окружающий мир – устройство 

человеческого организма, опасности для 

здоровья в поведении людей, питании, в 

отношении к природе, способы сбережения 

здоровья.  

 Уроки психологического здоровья – 

влияние слова на физическое и 

психологическое состояние человека. 

 Технология – правила техники 

безопасности.  

2. Получение опыта укрепления и 

сбережения здоровья в процессе учебной 

работы: 

- осмысленное чередование умственной и 

физической активности в процессе учѐбы; 

- регулярность безопасных физических 

упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

переменах и т.п.; 

- образовательные технологии, построенные 

на личностно-ориентированных подходах, 

партнѐрстве ученика и учителя  

(проблемный диалог, продуктивное чтение, 

технология оценивания учебных,  

– обучение в психологически комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой среде. 

Внеурочная деятельность 

1. Знакомство с правилами здорового образа 

жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

здоровья физического, психического и  

здоровья общества, семьи в ходе различных 

мероприятий:  

- спортивные соревнования «Веселый 

 у 

обучающихся 

сформировано 

ценностное 

отношение к 

своему 

здоровью, 

здоровью 

близких и 

окружающих 

людей;  

обучающиеся 

имеют 

элементарные 

представления о 

важности 

морали и 

нравственности 

в сохранении 

здоровья 

человека;  

обучающиеся 

имеют 

первоначальный 

личный опыт 

здоровьесберега

ющей 
деятельности; 

- обучающиеся 

имеют  

первоначальные 

представления  

о роли 

физической 

культуры и  

спорта для 

здоровья 

человека,  

его образования, 

труда и  

творчества; 

- обучающиеся 

знают о 
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старты», «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

праздники «День Здоровья», подвижные 

игры;  

- занятия в спортивной секции;  

- туристические походы (развитие 

выносливости, интерес к физической 

активности); 

- классные часы, беседы: «Всегда ли полезно 

то, что модно!», «Я  

здоровье сберегу – сам себе я помогу», «Нет 

вредным привычкам»; «Компьютер – друг 

или враг»; 

-театрализованные представления по ЗОЖ;  

- Конкурсы рисунков и  

плакатов на тему ЗОЖ; 

- встречи-беседы с интересными людьми, 

ведущими активный образ жизни, с 

представителями профессий, предъявляющих 

высокие требования к здоровью, со 

спортсменами-любителями. 

Внешкольная деятельность 

1. Ограждения своего здоровья и здоровья 

близких людей от вредных деятельности; 

- совместные с родительской 

общественностью мероприятия «Кросс 

нации»; «Лыжня Росии»; 

- соблюдение правил личной гигиены, 

чистоты тела и одежды,  

корректная помощь в этом младшим, 

нуждающимся в помощи; 

- составление и следование 

здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, 

труда и отдыха; 

- организация коллективных действий 

(семейных праздников,  

дружеских игр) на свежем воздухе, на 

природе;  

- отказ от вредящих здоровью продуктов 

питания, стремление  

следовать экологически безопасным 

правилам в питании,  

ознакомление с ними своих родных и 

близких. 

возможном 

негативном 

влиянии  

компьютерных 

игр, 

телевидения,  

рекламы на 

здоровье 

человека. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Уважение к 

труду, 

творчество и 

созидание, 

стремление к 

познанию и 

истине, 

целеустремлен-

ность и 

Урочная деятельность 

1. Изучение материала и выполнение 

учебных заданий: знакомство с разными 

профессиями, их ролью и ролью труда, 

творчества, учѐбы в жизни людей: 

- Технология – роль труда и творчества, его 

различные виды,  

обучение разным трудовым операциям, 

важность их  

- Сформировано 

ценностное  

отношение к 

труду и  

творчеству; 

- обучающиеся 

имеют  

элементарные 

представления о  
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настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

последовательности для получения 

результата и т.п.  

- Окружающий мир – знакомство с 

профессиями и ролью труда (в т.ч. труда 

учѐных) в развитии общества, 

преобразования природы.  

- Литературное чтение, изобразительное 

искусство, музыка – роль творческого труда 

писателей, художников, музыкантов. 

2. Получение трудового опыта в процессе 

учебной работы. 

3. Настойчивость в исполнении учебных 

заданий, доведение их до конца.  

4. Оценивание результатов своего труда в 

рамках использования технологии 

оценивания.  

5. Творческое применение предметных 

знаний на практике, в том числе при 

реализации различных учебных проектов. 

6. Работа в группах и коллективные учебные 

проекты – навыки сотрудничества. 

Внеурочная деятельность 

1. Знакомство с правилами взаимоотношений 

людей в процессе труда в ходе различных 

мероприятий:  

- заочные экскурсии, путешествия по 

знакомству с разными профессиями своего 

края и мира; 

- коллективно-творческие дела; 

- встречи-беседы с людьми различных 

профессий;  

- ролевые игры, моделирующие 

экономические, производственные ситуации; 

- совместные проекты с родителями «Труд 

моих родных»; 

- кружок «Шахматы».  

Внешкольная деятельность 

1. Опыт принесения практической пользы 

своим трудом и творчеством:  

- украшение и наведение порядка в 

пространстве своего дома,  

класса, школы, улицы; 

- расширение возможностей и 

навыков по самообслуживанию и 

устройству быта близких, товарищей дома, в 

школе, (приготовление пищи, уборка после 

еды, приведение 

в порядок одежды, простейший 

ремонт вещей и т.п.); 

– занятие народными промыслами (кружки); 

– отдельные трудовые акции, 

например, «Мой чистый двор» (на 

различных 

профессиях; 

- обучающиеся 

обладают  

первоначальным

и навыками  

трудового 

творческого  

сотрудничества 

с людьми  

разного 

возраста; 

- обучающиеся 

осознают  

приоритет 

нравственных 

основ  

труда, 

творчества, 

создания нового; 

- обучающиеся 

имеют  

первоначальный 

опыт участия в  

различных видах 

деятельности; 

- обучающиеся 

мотивированы к  

самореализации 

в творчестве,  

познавательной, 

общественно  

полезной 

деятельности. 
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исключительно добровольной, сознательной 

основе). 

Воспитание 

положитель-

ного отношения 

к природе, 

окружающей 

среде 

(экологичес- 

кое воспитание) 

Родная земля;  

заповедная 

природа;  

планета Земля;  

экологическое  

сознание. 

Урочная деятельность 

1. Изучение материала и выполнение 

учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, 

экологических  

правил: 

- Окружающий мир – взаимосвязи живой и 

неживой природы, природы и хозяйства 

человека, экологические проблемы и пути их 

решения, правила экологической этики в 

отношениях человека и природы. 

- Литературное чтение – опыт бережного 

отношения к природе  

разных народов, отражѐнный в литературных 

произведениях.  

2. Получение опыта бережного отношения к 

природе в процессе  

учебной работы:  

- сбережение природных ресурсов в ходе 

учебного процесса: выключение 

невостребованного электроосвещения, 

экономное  

расходование воды, упаковочных 

материалов, бумаги и т.п.  

Внеурочная деятельность 

1. Знакомство с правилами бережного 

отношения к природе в ходе различных 

мероприятий:  

- экскурсии в краеведческие музеи, 

путешествия, туристические походы, 

знакомящие с богатствами и красотой 

природы родного края; 

- занятия в кружках;  
- классные часы, беседы: «Красота спасет 

мир»; «Мы в ответе за тех кого приручили»; 

- акции «Покормите птиц зимой»; 

- проекты по изучению природы родного 

края, его богатств и  

способов их сбережения. 

Внешкольная деятельность 

1. Опыт практической заботы о сохранении 

чистоты природы: 

- участие в акции «Чистый поселок»; забота 

(в т.ч. вместе с  

родителями) о живых существах – домашних 

и в дикой природе;  

- участие в посильных экологических акциях 

на школьном дворе, на улицах, посадка 

растений, очистка территории от мусора, 

подкормка птиц и т.п., участие в работе 

- обучающиеся 

имеют  

первоначальный 

опыт  

эстетического, 

эмоционально-

нравственного 

отношения к  

природе; 

- обучающиеся 

имеют  

элементарные 

знания о  

традициях 

нравственно-

этического 

отношения к 

природе  

в культуре 

народов России, 

нормах 

экологической 

этики; 

- у обучающихся 

есть  

первоначальный 

опыт участия в  

природоохранно

й деятельности  

в школе, на 

пришкольном  

участке, по 

месту 

жительства; 

- у обучающихся 

есть личный 

опыт участия в 

экологических  

инициативах, 

проектах. 
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экологических кружков;  

- участие в акциях различного уровня: 

международной  

экологической акции «Марш парков»; 

- всероссийский конкурс «Моя малая родина: 

природа, культура, этнос» 

Воспитание 

эмоционально-

положительного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота; 

гармония;  

духовный мир  

человека; 

эстетическое 

развитие,  

самовыражение 

в  

творчестве и  

искусстве. 

Урочная деятельность 

1. Изучение материала и выполнение 

учебных заданий,  

направленных на приобщение к искусству, 

красоте,  

художественным ценностям в жизни 

народов, России, всего мира: 

- Изобразительное искусство и музыка – 

приобщение к законам  

изобразительного и музыкального искусства; 

опыт творческой деятельности. 

- Литературное чтение – приобщение к 

литературе как к искусству слова, опыт 

создания письменных творческих работ. 

- Технология, ИЗО – приобщение к 

художественному труду;  

осознание красоты и гармонии изделий 

народных промыслов;  

опыт творческой деятельности. 

2. Получение опыта восприятия искусства и 

художественного  

творчества в процессе учебной работы:  

- исполнение творческих заданий по разным 

предметам с целью самовыражения, снятия 

стресса, а не для «первых мест на  

выставках»;  

- оценка результатов выполнения учебного 

задания не только с  

позиции соответствия цели, но и с позиции 

красоты решения,  

процесса исполнения задания. 

Внеурочная деятельность 

1. Знакомство с художественными идеалами, 

ценностями в ходе следующих мероприятий:  

- посещение театров, концертов, участие в 

фестивалях, экскурсии в музеи, выставки; 

- путешествия по знакомству с красотой 

природы, с рефлексией по примерным темам: 

«Я и мир вокруг меня»; «Поэты и 

композиторы о прекрасном…»;  

- классные часы, беседы: «Виртуальный 

Эрмитаж», «Художники и музыканты 

России»;  

- занятия в кружках общекультурного 

направления; 

- встречи-беседы с людьми творческих 

- обучающиеся 

имеют  

элементарные 

представления о  

эстетических и 

художественных  

ценностях 

отечественной  

культуры; 

- обучающиеся 

имеют  

первоначальный 

опыт  

эмоционального 

постижения  

народного 

творчества,  

этнокультурных 

традиций,  

фольклора 

народов России; 

- у обучающихся 

есть  

первоначальный 

опыт 
эстетических 

переживаний,  

отношения к 

окружающему  

миру и самому 

себе; 

- 

самореализации 

в различных  

видах 

творческой 

деятельности; 

- обучающиеся 

мотивированы к  

реализации 

эстетических  

ценностей в 

образовательном  

учреждении и 

семье. 
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профессий; 

- участие в художественном оформлении 

класса, коридора. 

Внешкольная деятельность 

1. Опыт реализации идеалов красоты в 

значимой для людей  

деятельности:  

- посещение творческих мероприятий 

детской школы искусств; 

- литературно – творческая гостиная; 

- участие в творческих фестивалях «Синяя 

птица», «Волшебная книга». 

 

2.3.5. Формы организации работы 

 

В МБОУСОШ п.Зеленоборск реализуются следующие формы организации работы 

с обучающимися с ЗПР: беседа, классный час, рассказы детей, викторина, праздник, 

акция, конкурсы рисунков, стихов, сочинений, фотовыставка, конкурс рисунков, 

экскурсии, спортивные праздники, игры, игра-путешествие, конкурс для всей семьи, КВН, 

театрализованное представление, исследовательская, проектная работа, диагностические 

исследования, классное самоуправление.  

 

Текущий контроль достижения планируемых результатов проводится на основе 

метода встроенного педагогического наблюдения и метода педагогической экспертизы. 

Встроенное педагогическое наблюдение проводят, как правило, в процессе 

внеурочного мероприятия, где деятельность детей более спонтанна, чем на уроках. 

Метод педагогической экспертизы используется для контроля результатов, которые  

представлены в материальном виде: проектов, творческих работ и т. п. В отношении таких 

результатов важен не сам факт подготовки работы, а ее воспитательный эффект. Педагог 

проводит экспертизу того, повлияло или нет включенное в программу мероприятие на 

личностное развитие обучающегося. 

 

Рекомендации по организации текущего педагогического контроля 

результатов урочной и внеурочной деятельности духовно-нравственного развития. 
Мониторинги, которые помогут отследить полученные результаты:  

 Уровень воспитанности;  

 Уровень социализации;  

 Уровень учебной мотивации;  

 Уровень удовлетворѐнности образовательной деятельностью в школе (дети, 

родители (законные представители);  

 Занятость обучающихся во внеурочной деятельности;  

 Уровень адаптации обучающихся к новым условиям обучения (1 класс);  

 Уровень знаний обучающихся об исторических событиях. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

2.4.1. Пояснительная записка  

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
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укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, 

достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни вносит вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

АООП НОО обучающихся с ЗПР: формирование представлений о мире в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся с ЗПР действовать предусмотрительно, придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования составлена с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые 

приводят к ухудшению здоровья обучающихся;  

 чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности 

реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье 

обучающихся;  

 формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за 

исключением обучающихся с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

обучающимся состояния болезни главным образом как ограничения свободы; 

 неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Программа должна содержать: цель и задачи, планируемые результаты, основные 

направления работы, перечень организационных форм. 

 

2.4.2. Цель и задачи программы формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни 

 

Цель формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: Реализация комплексной системы мер по формированию ценности 

здоровья и здорового образа жизни обучающихся в условиях школы, создание санитарно-

гигиенических условий в сочетании с грамотным просвещением и соблюдением 

принципов природосообразности и целостности развития личности ребенка.  
Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни:  

 сформировать представление об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  
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 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представления о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на основе еѐ 

использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

 сформировать представление с учѐтом принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье, выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на основе еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 сформировать у обучающегося потребность безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развивать готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

 сформировать умение безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

2.4.3. Основные направления реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ЗПР.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся с ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, 

предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в 

секциях, при проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 

природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий 

по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); 
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совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение 

опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня 

их знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является направляемая и организуемая 

взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей, способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового 

образа жизни; развитию потребности взаимодействия с природной средой; пониманию 

роли в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, правильного 

питания, выполнения правил личной гигиены. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура учреждения 

включает:  

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения 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, в том числе 

горячих завтраков;  

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм  

 наличие помещений для медицинского персонала;  

 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники).  

Рациональная организация учебной и внеурочной 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:  

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной 

и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию);  

 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 (учѐт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования.  

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 
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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 на ступени начального общего образования;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

 регулярное проведение спортивно – оздоровительных мероприятий (неделя 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация дополнительных образовательных программ:  

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс;  

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  

 создание общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, попечительского совета, родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих школьную программу «Здоровье»;  

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

 проведение часов здоровья;  

 факультативные занятия;  

 проведение классных часов;  

 занятия в кружках;  

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий;  

 организацию дней здоровья.  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает:  

 лекции по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.;  

 приобретение для педагогов необходимой научно-методической литературы;  

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п.  

Определяется взаимосвязь направлений формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, ценностных установок и планируемых результатов 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 

2.4.4. Планируемые результаты программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления 

формирования 

экологической 

культуры, здорового 

и безопасного образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Создание 

здоровьесберегающей 

Ценность здоровья 

и здорового образа  

- соответствие состояния и содержания 

зданий, помещений территории школы 
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инфраструктуры 

образовательной 

организации. 

Рациональная 

организация 

образовательной 

деятельности 

жизни. Отношение 

к здоровью детей 

как главной 

ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности 

санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности,  

требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся; 

-соблюдение гигиенических норм и 

требований к объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки организации (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) и обучающихся на 

протяжении обучения в начальной школе 

Формирование 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни  

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое 

и социально-

психологическое 

- у обучающихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей;  

- обучающиеся имеют элементарные 

представления о физическом, нравственном, 

психическом и социальном здоровье 

человека; 

- обучающиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

- обучающиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культуры 

и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- обучающиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, окружающей среды, рекламы 

на здоровье человека 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствование 

физического 

состояния. 

- полноценная и эффективная работа с  

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая 

организация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на 

ступени начального общего образования 

Формирование 

экологической 

культуры 

Экологическое 

сознание, 

основанное на 

чувстве 

сопричастности и 

ответственности по 

отношению к 

окружающему 

миру 

-у обучающихся сформировано ценностное 

отношение к природе; 

-обучающиеся имеют первоначальный опыт  

эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; участия в 

природоохранной деятельности в школе, на  

пришкольном участке, по месту жительства; 

-обучающиеся приобретут личный опыт 

участия в экологических инициативах,  

проектах; 

-обучающиеся приобретут элементарные 

знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов  

России, нормах экологической этики 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

Отношение 

к здоровью детей  

как главной 

- эффективная совместная работа Совета  

учреждения, педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению 
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представителями) по 

вопросам охраны и 

укрепления здоровья 

обучающихся 

ценности 

семейного  

воспитания. 

спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек 

и т. п. 

-согласованность педагогических и 

воспитательных воздействий на ребенка со 

стороны семьи и школы; 

-повышение педагогической 

компетентности родителей 

 

2.4.5. Перечень организационных форм 

 

Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни разработана на основе анализа имеющейся образовательной 

среды и учитывает сложившиеся традиции организации в воспитании у обучающихся 

ценностного отношения к своему здоровью и высоких нравственных устоев. 

Направления 

деятельности 

Формы организации работы 

Учебная деятельность - урок физической культуры 

- беседы, викторины, тесты, рефераты,  

- проекты 

- презентации 

- конкурсы 

- экскурсии 

- практикумы, лабораторные работы 

- динамические перемены, физкультминутки на уроках 

Внеурочная 

деятельность 

- спортивные секции 

- проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

- классный час, встречи и консультации специалистов 

- сайт школы 

- походы, поездки, спортивный марафон «Мама, папа, я - 

спортивная семья!» 

- школьный летний оздоровительный лагерь 

- участие в месячнике по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

- проведение воспитательных часов и мероприятий по теме 

«Курение - вред»  

- оформление плакатов, посвященных борьбе с курением и 

наркотиками 

Просветительская 

работа с 

обучающимися, 

направленная на 

формирование 

экологической 

культуры, ценности 

здоровья и здорового 

образа жизни 

-внедрение дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни; 

-лекции, беседы, консультации по проблемам формирования 

экологической культуры, сохранения и укрепления здоровья,  

профилактики вредных привычек; 

-проведение «Дня здоровья», а также конкурсов, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на формирование 

экологической культуры, пропаганду здорового образа жизни 

Просветительская и 

методическая  

работа с педагогами, 

специалистами и  

родителями 

-проведение тематических лекций, семинаров, консультаций, 

круглых столов по различным вопросам роста и развития  

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т.п.; 

-привлечение педагогов и родителей (законных представителей) 
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(законными 

представителями). 

к совместной работе по проведению оздоровительных  

мероприятий и спортивных соревнований 

 

2.4.6. Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

 Основные результаты реализации программы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур.  

Мониторингу подлежат:  

 комплексная оценка состояния здоровья, наблюдение за состоянием 

физического здоровья и развития детей (медосмотры);  

 уровень адаптации обучающихся;  

 распределение обучающихся по группам здоровья;  

 охват обучающихся горячим питанием;  

 динамика школьного травматизма;  

 пропуски уроков по болезни обучающимися;  

 данные по сезонной заболеваемости;  

 участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня;  

 занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях экологической 

направленности;  

 спортивные достижения обучающихся;  

 данные психологической диагностики;  

 соблюдение санитарно-гигиенических требований к условиям образовательной 

деятельности.  

Развиваемые у обучающихся в образовательной деятельности компетенции в 

области здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы:  

 на уроках – в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья;  

 во внеурочной деятельности – в процессе подготовки и проведения различных 

мероприятий оздоровительной направленности: соревнований, конкурсов, викторин и т.д.  

 

2.4.7. Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУСОШ 

п.Зеленоборск по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

 

Основные результаты реализации программы формирования 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 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 (родителей, партнеров 

школы); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения детей. В качестве содержательной и критериальной базы оценки 

выступают планируемые личностные результаты обучения:  
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 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;  

 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 семьей ученика. 

  

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры 

на примере экологически 

сообразного  

поведения в быту и природе,  

безопасного для человека и  

окружающей среды. 

1. Результаты участия в конкурсах экологической  

направленности (личностные и школьные).  

2. Количество акций, походов, мероприятий  

экологической направленности.  

3. Реализация экологических проектов (классов,  

школы). 

 

Побуждение в детях желания  

заботиться о своем здоровье. 

 

1. Сформированность личностного  

заинтересованного отношения к своему здоровью  

(анкетирование, наблюдение).  

2. Использование здоровьесберегающих технологий в 

учебной деятельности.  

3. Психологический климат классного коллектива  

(диагностика).  

4. Участие в спортивных соревнованиях, акциях,  

походах, конкурсах здоровьесберегающей и  

экологической направленности. 

Формирование установок на  

использование здорового 

питания. 

 

1. Охват горячим питанием обучающихся начальных 

классов.  

2. Степень соответствия организации школьного  

питания гигиеническим нормам.  

Формирование представлений с 

учетом принципа 

информационной безопасности о 

негативных факторах риска 

здоровью детей. 

 

1. Сформированность личностного отрицательного  

отношения к табакокурению, алкоголизму и  

другим негативным факторам риска здоровью  

детей (анкетирование, диагностика). 

2. Участие в спортивных соревнованиях, акциях,  

походах, конкурсах здоровьесберегающей и  

экологической направленности. 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры:  

умений организовать успешную 

учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и 

приемы. 

1. Сформированность основ здоровьесберегающей  

учебной культуры. (Наблюдение, диагностика).  

2. Использование здоровьесберегающих технологий в 

учебной деятельности.  

3. Соблюдение норм (СанПин 2.4.2.2821 -10) при  

организации образовательной деятельности. 
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2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Пояснительная записка 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся 

с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции 

в образовательном учреждении; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и освоение ими АООП НОО;  

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

 

2.5.2. Цель и задачи 

 

Целью программы коррекционной работы в соответствии со Стандартом и 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» является создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. Программа 
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коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования, 

так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием следующих моделей обучения:  

1. Обучение в классе по АООП НОО.  

2. Обучение по индивидуальным программам в форме индивидуального обучения 

на дому.  

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых занятий для обучающихся; 

 реализация мер по социальной адаптации детей; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

Этапы Содержание 

работы 

Результат коррекционной работы 

Этап сбора и 

анализа 

информации 

Информационно-

аналитическая 

Оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных 

потребностей. 

Оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Этап 

планирования, 

организации, 

координации 

Организационно-

исполнительская 

деятельность 

Организованная особым образом 

образовательная деятельность, имеющая 

коррекционно-развивающую направленность. 

Организация специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой 

категории обучающихся. 

Этап 

диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Констатация соответствия созданных условий и 

выбранных развивающих и 

общеобразовательных программ. 

Этап регуляции Регулятивно- Внесение необходимых изменений в 
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и корректировки корректировочная 

деятельность 

образовательную деятельность и процесс 

сопровождения обучающихся, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 

 

2.5.3. Программы коррекционных курсов 

 

В организации разработаны программы коррекционно-развивающих курсов: 

 коррекционный курс по психомоторике, который направлен на: 

 формирование различных видов деятельности: предметно-игровой, 

элементов продуктивных видов деятельности (конструирование, 

изобразительная деятельность), элементов трудовой деятельности; 

 формирование мотивации к деятельности; 

 развитие сенсорной сферы (сенсорных эталонов), межанализаторного 

взаимодействия; 

 коррекционный курс по дефектологии: 

 формирование пространственно-временных отношений; 

 развитие графомоторных функций; 

 формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; 

 коррекционный курс по логопедии: 

 формирование понимания обращенной речи и устной речи на доступном 

уровне (разговорно-диалогической); 

 формирование умения задавать простые вопросы, отвечать на них; 

 формирование общей разборчивости речи с целью улучшения понимания 

речи обучающегося окружающими. 

 

2.5.4. Система комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

обучающихся 

 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических 

средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в физическом и/или 

психическом развитии обучающихся с ЗПР.   

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на основе 

использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы. 
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Принцип единства психолого-педагогических средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

включает в себя пять модулей: 

1. концептуальный,  

2. диагностико-консультативный,  

3. коррекционно-развивающий,  

4. лечебно-профилактический,  

5.социально-педагогический и теоретическое обоснование выбранного способа 

решения проблемы. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации 

субъектов сопровождения.  

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырѐх функций:  

 диагностика сущности возникшей проблемы;  

 информация о сути проблемы и путях еѐ решения;  

 консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы;  

 помощь на этапе реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребѐнка в образовательном учреждении 

являются:  

 рекомендательный характер советов сопровождающего;  

 приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребѐнка»);  

 непрерывность сопровождения;  

 мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения.  

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем.  

Задачи сопровождения:  

 правильный выбор образовательного маршрута;  

 преодоление затруднений в учѐбе;  

 решение личностных проблем развития ребѐнка;  

 формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-

педагогический консилиум (далее – ППк).  
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Цель деятельности ППк: создание оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации обучающихся посредством психолого-педагогического 

сопровождения.  

В задачи ППк входит: 

1. выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия 

решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

2. разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

3. консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и 

оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий 

получения образования; 

4. контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность.  

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами.  

Запрос психологу с целью исследования уровня развития:  

 мышления (образное, наглядно-образное; выполнение логических операций; 

интеллектуальный потенциал);  

 памяти (смысловая, механическая, зрительная, слуховая); 

 исследование быстроты и гибкости мышления.  

Запрос педиатру (через индивидуальные карты изучаются физические показатели, 

патологии, заболевания, влияющие на психологические процессы и формирование знаний, 

умений, навыков).  

Запросы родителям: проводятся через анкетирование, индивидуальные беседы. 

Исследуются взаимоотношения в семье, положение ребенка в семье, отношения со 

сверстниками и взрослыми.  

Анализ поступивших сведений. Все сведения, поступившие на запрос учителя, 

заносятся либо в сводную таблицу, либо в специально отведенную тетрадь, которая 

отражает в себе все вышеперечисленные параметры. (в тетрадь заносить все сведения, 

поступающие на ученика; корректировка сведений, отслеживания развития.) 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т.д.  

Направления и задачи диагностико-консультативного модуля 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское 

изучение 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации:  

– история развития ребенка;  

– здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние 

обучающегося:  

– Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.).  

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения:  

– во время занятий;  

– на переменах;  

– во время игр и т. д. 

(педагог).  

Обследование ребенка 

врачом.  

Беседа врача с родителями 
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–Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые 

движения).  

– Утомляемость.  

– Состояние анализаторов. 

Психолого-

педагогическое 

изучение 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития:  

– Внимание.  

– Мышление.  

– Память.  

– Восприятие.  

– Индивидуальные особенности.  

– Моторика.  

– Речь. 

Наблюдение за ребенком: 

– на занятиях; 

– во внеурочное время. 

(учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). 

Беседы: 

– с ребенком; 

– с родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка: 

– на занятиях; 

– в свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель).  

Специальный эксперимент 

(логопед). 

Социально-

педагогическое 

изучение 

Семья ребенка: 

– Состав семьи. 

– Условия воспитания.  

Эмоционально-волевая сфера: 

– Преобладание настроения ребенка. 

– Наличие аффективных вспышек. 

– Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности: 

– Интересы; 

– Потребности; 

– Идеалы, убеждения.  

–Наличие чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил поведения: 

– в обществе; 

– в школе; 

– дома.  

Нарушения в поведении:  

– гиперактивность; 

– замкнутость; 

– аутистические проявления; 

– обидчивость; 

– эгоизм.  

Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц.  

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение  

работ ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных  

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями-предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребѐнком в 

различных  

видах деятельности. 
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Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

– выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ / 

методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

– организацию и проведение специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог) индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

– коррекцию и развитие высших психических функций;  

– развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию 

его поведения;  

– социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития, и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребѐнка;  

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе 

с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы;  

 контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;  

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

обучающийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно;  

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.);  

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий:  

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять;  

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей;  

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу;  

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  
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 разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия.  

 организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.  

Лечебно-профилактический модуль предполагает: 

 проведение лечебно-профилактических мероприятий;  

 соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

 осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по 

физическому и психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным 

сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы 

при прослушивании сказок, рисовании, использование здоровье сберегающих технологий 

на уроках и во внеурочной деятельности).  

Социально-педагогический модуль нацелен на: 

 повышение уровня профессионального образования педагогов;  

 организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям.  

Социально-педагогический модуль включает: 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, 

грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 

семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании».  

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении 

ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях.  

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.  

 

2.5.5. Основные направления 

 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к 

школьному обучению. 
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Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими 

содержанием АООП НОО.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

― разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приѐмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении  АООП НОО, консультирование специалистов, 

работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания 

и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной 

программы. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 
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обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

 

2.5.6. Описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ЗПР 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:  

 Обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии: 

 оптимальный режим учебных нагрузок во время урока;  

 вариативные формы получения образования (индивидуальное обучение на дому, 

инклюзивное обучение); 

 специализированная помощь (индивидуальные или групповые занятия с педагогом-

психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом);  

 Обеспечение психолого-педагогических условий: 

 коррекционная направленность учебно-воспитательной деятельности 

(планирование коррекционно-развивающих задач во время урочной и внеурочной 

деятельности);  

 учет индивидуальных особенностей ребенка;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

 использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения ее эффективности, доступности;  

 Обеспечение специализированных условий: 

 использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка;  

 комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях;  

 Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

 оздоровительный и охранительный режим,  

 укрепление физического и психического здоровья,  

 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

 Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
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воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

 Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития: 

 оказание методической помощи педагогическим работникам; 

 оказание консультативной и психолого-педагогической помощи обучающимся и их 

родителям (законным представителям).  

Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и др. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование адаптированных образовательных программ.  

Кадровое обеспечение  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование (педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог), и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Для этого в школе 

обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ.  

Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

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

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, а также оборудование и технические средства обучения лиц 

с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

В организации оборудованы и функционируют: 

 кабинет педагога-психолога; 

 кабинет учителя-логопеда; 

 кабинет индивидуального обучения; 

 зал адаптивной физической культуры; 

 тренажерный зал; 

 сенсорная комната; 

 кабинет социального педагога. 

Здание школы имеет два входа, оборудованных пандусом. Внутри здания для 

перемещения между этажами здания есть подъемное устройство вертикального 
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перемещения. Для слабовидящих прозрачные двери промаркированы желтым кругом. 

Первая и последняя ступени лестниц окрашены контрастным желтым цветом. Ширина 

дверей более 0,9м, на пандусе входной группы расположен звонок для вызова персонала. 

Ширина коридоров более 1,5м для того, чтобы человек мог спокойно проехать на 

инвалидной коляске. В школе имеются и функционируют оборудованные по последним 

требованиям медицинский, процедурный и стоматологический кабинеты.  

Информационное обеспечение  
Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. Обязательным является 

создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов. 

Для доступа к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям на официальном сайте организации существует версия для 

слабовидящих, размещены ссылки доступа к электронным образовательным ресурсам, в 

том числе для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. Для развития речи имеется 

программное обеспечение «Коррекция и развитие речи». 

 

2.5.7. Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах:  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

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

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся:  

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей;  

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие;  

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

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

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

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  

 в расширении знаний правил коммуникации;  

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.;  

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

 в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся:  

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности;  

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды;  

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

достопримечательностей и других;  

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;  

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира;  

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе;  

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы;  

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

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

быть понятым другим человеком;  

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей;  в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся:  

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

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

незнакомыми людьми;  

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт;  

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи;  

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:  

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;  

 способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности;  

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности;  

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;  

 определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности;  

 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать 

процесс и результат деятельности;  

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;  

 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

2.5.8. Механизмы реализации программы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся специалистами (педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог) в образовательной деятельности.  

Такое взаимодействие включает:  

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  
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 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально волевой и 

личностной сфер ребѐнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка.  

Наиболее действенной формой организованного взаимодействия специалистов 

является школьный психолого-педагогический консилиум (ППк) и территориальная 

психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК), которые предоставляют 

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

организации, осуществляющей образовательную деятельность, в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ОВЗ. 

 

2.5.9. Корректировка коррекционных мероприятий 

 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всей образовательной деятельности, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на 

уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 

преодоления возникших затруднений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 

Приложение 1 

 

Итоговая оценка сформированности социальных (жизненных) компетенций 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 

Критерии оценивания:  

Для оценки конкретизированного результата (индикатора) применяется следующая 

система оценки:  

0 баллов – качество не проявляется,  

1 балл - качество проявляется слабо,  

2 балла – качество проявляется в отдельных случаях,  

3 балла – качество проявляется устойчиво.  

После оценки конкретизированных результатов (индикаторов) выставляется итоговая 

оценка:  

0 баллов – результат не сформирован,  

1 балл - результат сформирован по меньшинству параметров,  

2 балла – результат сформирован по большинству параметров,  

3 балла – результата полностью сформирован. 

Личностные результаты освоения 

АООП НОО (социальные (жизненные) 

компетенции)  

Оценка 

конкретизированного 

результата 

Оценка 

конкретизированного 

результата 
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Индикаторы (индикатора)  

Начало обучения в 

начальной школе 

(индикатора) 

Окончание обучения в 

начальной школе 

Результат № 1. Адекватные представления о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении  

Умение различать учебные ситуации, в 

которых необходима посторонняя 

помощь для ее разрешения, с 

ситуациями, в которых решение можно 

найти самому 

  

Умение обратиться к учителю при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи 

  

Умение использовать помощь взрослого 

для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: 

понимаю или не понимаю 

  

Умение написать при необходимости 

SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно 

и точно сформулировать возникшую 

проблему 

  

Итоговая оценка по результату № 1   

Результат № 2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни  

Сформировано представление об 

устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых 

дел, понимание предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей 

  

Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать 

посильное участие 

  

Адекватная оценка своих возможностей 

для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях 

домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности 

  

Сформировано представление об 

устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на 

себя обязанностей наряду с другими 

детьми 

  

Умение ориентироваться в пространстве 

школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий 

  

Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на 
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себя ответственность 

Проявляет стремление участвовать в 

подготовке и проведении праздников 

дома и в школе 

  

Итоговая оценка по результату № 2   

Результат № 3. Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия  

Умение решать актуальные школьные и 

житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, невербальную) 

  

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу пожелание, опасения, завершить 

разговор 

  

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие 

и т. д. 

  

Умение получать и уточнять 

информацию от собеседника 

  

Умение культурно выражать свои 

чувства 

  

Итоговая оценка по результату № 3   

Результат № 4. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации  

Адекватное бытовое поведение 

обучающегося с точки зрения опасности 

и (безопасности) для себя, и для 

окружающих 

  

Сформировано представление о 

целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и 

времени, адекватных возрасту ребенка 

  

Умение накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира 

  

Умение устанавливать взаимосвязь 

между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе 

  

Умение устанавливать взаимосвязь 

общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку 

  

Проявляет любознательность, 

наблюдательность, способность замечать 

новое, задавать вопросы 

  

Проявляет активность во взаимодействии 

с миром, понимании собственной 

результативности 

  

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 
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быть понятым другим человеком 

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других 

людей 

  

Проявляет способность 

взаимодействовать с другими людьми, 

умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и 

планами 

  

Итоговая оценка по результату № 4   

Результат № 5. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей  

Знание 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 

  

Умение адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умение 

вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, 

умение корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие 

  

Сформировано понятие о возможностях 

и допустимых границах социальных 

контактов, адекватной дистанции в 

зависимости от ситуации общения 

  

Умение проявлять инициативу, 

корректно устанавливать и ограничивать 

контакт 

  

Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и 

оказание помощи 

  

Умение применять формы выражения 

своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта 

  

Знание 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 

  

Итоговая оценка по результату № 5   

 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 
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2.6.1. Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

обучающегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, 

активного взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная 

деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных 

организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и 

обычно развивающихся сверстников.  

 

2.6.2. Цель и задачи программы внеурочной деятельности 

 

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. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального 

опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей;  
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 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, 

кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и т.д. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое 

на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), предназначенное для реализации 

направлений внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на 

коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю), составляет в течение 5 

учебных лет не менее 1680 часов.  

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 

досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия, с участием организаций дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта: 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно - спортивный комплекс 

«Русь» г. п. Зеленоборск», включая спортивный комплекс «Олимп»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Советская детская школа искусств»; 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека Советского района». 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, 

летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования обучающихся.  

Социокультурное взаимодействие 

Учреждения  Формы взаимодействия 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Культурно - 

спортивный 

комплекс «Русь» г. 

п. Зеленоборск», 

включая спортивный 

комплекс «Олимп» 

Кружковая работа 

Тематические мероприятия 

Творческие конкурсы, смотры, выставки 

Занятия обучающихся в спортивных секциях  

Спортивные соревнования 

Выставки творческих работ 

Участие в художественных выставках 

Посещение спектаклей, концертов 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Информационное сопровождение образовательной деятельности 

Встречи-беседы 

Творческие конкурсы, смотры, выставки 
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«Межпоселенческая 

библиотека 

Советского района» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Советская детская 

школа искусств 

Дополнительное образование 

Участие в совместных концертах 

Выступления обучающихся 

 

Производственные 

мероприятия и 

учреждения 

поселения 

Учебные и познавательные экскурсии 

Профориентационная работа 

Отдел ГИБДД 

отдела МВД России 

по Советскому 

району Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

- Югры 

Акции, беседы 

Совместные мероприятия, конкурсы 

Совместная профилактическая работа 

Территориальная 

комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

администрации 

Советского района 

Совместная профилактическая работа по правонарушениям 

ПЧ п.Зеленоборск 

филиала КУ ХМАО-

Югры «Центроспас-

Югория» по 

Советскому району 

Участие команды школы в конкурсных мероприятиях 

Профориентационная работа 

Экскурсии, беседы 

Совместная профилактическая работа 

 

Организация внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

кружка, 

факультативного 

курса 

Класс  

I 

допол. 

I II III IV 

Общеинтеллектуальное  «Робототехника»   1 1 1 

«Веселый 

английский» 

  1   

Общекультурное  «Объемное 

рисование 3D 

ручкой» 

  1 1 1 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Классные часы, 

акции 
1 1 1 1 1 

«Истоки» 0,5 1 0,5 0,5 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные 

игры» 

   1 1 

«Шахматы» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Коррекционно-

развивающие курсы 

 8 5 5 5 5 

Итого  10 7,5 10 10 10 

 

2.6.3. Принципиальные положения организации внеурочной деятельности с 

обучающимися ОВЗ  

В качестве основных принципов организации внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья можно представить следующие: 

-принцип соответствия содержания и организационных форм внеурочной 

деятельности возрастным особенностям детей и особенностям психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

-принцип преемственности технологий организации внеурочной деятельности 

обучающихся с технологиями деятельностного типа, реализуемыми в урочной 

деятельности;  

-принцип тематической взаимосвязанности внеурочной и урочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

-принцип учета ценностей воспитательной системы образовательного учреждения 

при проектировании содержания и организационных форм внеурочной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

-принцип опоры на традиции дополнительного образования детей;  

-принцип учета потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, запросов их родителей (законных представителей);  

-принцип направленности содержания программ курсов внеурочной деятельности 

на достижение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ общего образования;  

-принцип реализации свободного выбора курсов внеурочной деятельности на 

основе личных интересов и склонностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

-принцип разнообразия направлений и организационных форм внеурочной 

деятельности;  

-принцип реализации коррекционно-компенсирующей направленности внеурочной 

деятельности;  

-принцип социально-адаптирующей направленности программ внеурочной 

деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Внеурочная деятельность с детьми с ОВЗ выполняет следующие функции:  

-образовательная - обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний;  

-воспитательная - обогащение и расширение культурного слоя школы, 

формирование культурной среды;  

-креативная - создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности;  

-компенсационная - освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им 

сферах творческой деятельности;  

-рекреационная - организация содержательного досуга, как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка;  

-функция социализации - освоение обучаемым социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни в обществе;  
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-функция самореализации - самоопределение ребенка в социальной и культурной 

сферах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие;  

-контролирующая – проведение рефлексии, оценивание эффективности 

деятельности за определенный период времени.  

Программы внеурочной деятельности Школы, реализуемые учителями-

логопедами, учителями - дефектологами, педагогами-психологами (программы 

коррекционных курсов) направлены на достижение планируемых результатов 

коррекционной работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

планируемых результатов формирования у обучающихся личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий.  

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности  

В рамках данного направления внеурочной деятельности обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья приобретают определенные ценности, получают 

опыт определения актуальных для них смысложизненных и нравственных проблем, 

приобретают опыт разрешения нравственных проблем на основе морального выбора, 

опыта индивидуального и совместного смыслопорождения, смыслообразования и 

смыслостроительства. Помимо этого, данное направление обеспечивает возможности для 

приобретения обучающимися опыта определения и реализации собственных ценностных 

приоритетов в искусстве, духовно-практической деятельности (творчество, помощь 

людям, благотворительность, добровольчество, волонтерство и др.). Духовно-

нравственное направление внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья представлено следующими мероприятиями: библиотечные часы, 

экскурсии, классные часы, беседы, встречи с интересными людьми, походы, творческие 

конкурсы, выставки декоративно-прикладного искусства и рисунков, соревнования, 

праздники, викторины, трудовые дела, акции милосердия, благотворительности и другие.  

Общекультурное направление внеурочной деятельности  
Предполагает формирование у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья способностей к ориентировке в пространстве культуры (общечеловеческая 

культура, национальная культура, семейные традиции, народные традиции и др.), а также 

предполагает освоение обучающимися этических норм, эстетических эталонов и др. В 

данном направлении своей целью становится развитие у обучающихся умений 

организации деятельности в бытовой и культурно-досуговой сферах, умений строить 

межличностные отношения, овладение навыками культурного общения. Не менее значимо 

в рамках реализации данного направления освоение обучающимися знаний в области 

общечеловеческой культуры, традиций, формирование у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья практически их применять в системе социальных отношений, а 

также создание условий для приобретения обучающимися опыта деятельности в области 

освоения культурного пространства. Общекультурное направление внеурочной 

деятельности возможно реализовать посредством курсов дополнительного образования: 

«Пресс-центр», «3D ручка», проведением библиотечных уроков, тематических классных 

часов по культуре поведения и речи, эстетике внешнего вида учеников, экскурсий, 

выставок детских рисунков, поделок и творческих работ, участия в конкурсах, выставках 

детского творчества на уровне поселка, района, региона, участие в общешкольных делах и 

другие.  

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности  
Предполагает формирование у обучающихся интеллектуальных умений, связанных 

с выбором стратегии решения познавательных задач, анализом ситуаций, сопоставлением 

различных данных, формирование у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, устанавливать закономерности, 

строить и проверять гипотезы, формирование пространственных представлений, 

пространственного воображения, умений рассуждать. Не менее важной является 

стимулирование познавательной активности обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья. В рамках общеинтеллектуального направления внеурочной 

деятельности подготовлены такие программы, как «Робототехника», «Веселый 

английский», проведение предметных олимпиад, конкурсов, библиотечных уроков, 

экскурсий и другие.  

Социальное направление внеурочной деятельности  
Предполагает направленность на развитие у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья навыков общения со сверстниками и в разновозрастной детской 

среде, включение обучающихся в процессы преобразования окружающей среды, 

присвоение и отработку ими различных социальных ролей, приобщение к ценностям 

гражданственности, социальной солидарности, развитие умений принимать групповые 

нормы. Реализация программу курсов внеурочной деятельности в рамках социального 

направления будет направлена на обеспечение условий интеграции обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. В рамках социального направления 

представлены такие курсы как «Юный друг пожарных», «Юный инспектор движения», 

часы общения, экскурсии в ПЧ, на предприятия поселка, организация ученического 

самоуправления в классе, взаимосвязь с социальными партнерами, акции «Забота», 

«Письмо и посылка солдату», «Все цвета, кроме черного», «Мастерская Деда Мороза» и 

другие.  

Спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивное и оздоровительное) 

направление внеурочной деятельности  
Предполагает приобщение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к ценностям здорового образа жизни, формирование у них мотивов и 

потребностей в бережном отношении к собственному здоровью, создание условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование умений использовать 

средства физической культуры и спорта в организации здорового образа жизни и 

досуговой деятельности, а также включение обучающихся в спортивно-зрелищные 

мероприятия (турниры, марафоны, спортивные праздники, встречи с выдающимися 

спортсменами и др.). Спортивно-оздоровительное направление представлено такими 

курсами как «Баскетбол», «Шахматы», подвижные игры, Дни здоровья, динамические 

паузы, физминутки и другими.  

 

2.6.4. Планируемые результаты внеурочной деятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

При моделировании системы внеурочной деятельности в процессе определения 

планируемых результатов внеурочной деятельности используются следующие подходы, 

которые представлены ниже.  

Первый подход состоит в определении планируемых результатов внеурочной 

деятельности исходя из личностных и метапредметных результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Требования к личностным и метапредметным результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования, определены в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 

образования. Личностные результаты включают сформированность у обучающихся 

мотивации к обучению и познанию, сформированность социально значимых личностных 

качеств, основ гражданской идентичности, сформированность ценностно-смысловых 

установок и навыков нормативного поведения. Метапредметные результаты включают 

сформированность у обучающихся познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий, обеспечивающих возможность их самостоятельного 

применения в учебной и познавательной деятельности, социальной практике.  

Личностные результаты освоения обучающимися программы курса внеурочной 

деятельности могут быть представлены следующим образом. Обучающиеся, освоившие 

программу курса внеурочной деятельности:  
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-понимают и принимают общечеловеческие ценности жизни, здоровья, 

справедливости, уважения человеческого достоинства, милосердия и др.;  

-умеют следовать в поведении установленным правилам;  

-осознают роль знаний в жизни человека;  

-владеют этикой взаимоотношений «ученик – учитель», «ученик – ученик»;  

-проявляют интерес к историко-культурному прошлому своей страны, малой 

Родины.  

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы курса 

внеурочной деятельности возможно сформулировать следующим образом. обучающиеся, 

освоившие программу курса внеурочной деятельности:  

-умеют определить проблему;  

-умеют формулировать вопросы для решения проблемной ситуации;  

-умеют выдвигать элементарные гипотезы;  

-умеют наблюдать, классифицировать, формулировать выводы;  

-умеют структурировать материал с помощью взрослого;  

-умеют готовить тексты собственных докладов с помощью взрослых;  

-умеют аргументировано защищать свои идеи с помощью взрослого;  

-умеют распределять обязанности в процессе работы в парах, группах;  

-умеют инициировать взаимодействие со сверстниками и взрослыми в процессе 

поиска решения проблемной ситуации.  

Второй подход к определению планируемых результатов внеурочной деятельности 

обучающихся заключается в заимствовании подхода к планируемым результатам 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. Воспитательный результат – 

духовно-нравственные приобретения, которые получил обучающийся вследствие участия 

в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность).  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности классифицируют по трем 

уровням.  

Первый уровень результатов внеурочной деятельности – приобретение 

обучающимися знаний об общественном устройстве, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.д. Для достижения данного уровня 

результатов внеурочной деятельности особую значимость имеет взаимодействие 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья со взрослыми как носителями 

социального опыта.  

Второй уровень результатов – приобретение обучающимися опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым национальным ценностям. Особое значение для 

достижения данного уровня результатов имеет взаимодействие обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в близкой социальной среде, дружественной 

ребенку, в которой дети получают практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить либо отвергать.  

Третий уровень результатов внеурочной деятельности – приобретение 

обучающимися опыта самостоятельного общественного действия за пределами 

дружественной обучающимся среды образовательного учреждения, в самостоятельном 

действии в открытом социуме.  

Во втором и третьем классах, как правило, набирает силу процесс развития 

детского коллектива, происходит активизация межличностного взаимодействия 

обучающихся друг с другом. Данная ситуация развития младших школьников создает 

благоприятные условия для достижения в процессе внеурочной деятельности второго 

уровня воспитательных результатов.  

К поступлению обучающихся в четвертый класс необходимо создание условий 

выхода обучающихся в пространство реального общественного действия. Тем самым в 
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процессе внеурочной деятельности осуществляется достижение третьего уровня 

воспитательных результатов.  

В процессе организации внеурочной деятельности обучающихся, осваивающих 

основную образовательную программу основного общего образования, целесообразно 

ориентироваться на создание условий для достижения обучающимися второго и третьего 

уровня результатов.  

Первый уровень результатов внеурочной деятельности. Обучающиеся, 

освоившие программу курса внеурочной деятельности:  

-имеют представления о настоящем мужчине как умном, решительном, смелом, 

благородном человеке, о женщине как о добром, внимательном к людям, любящим детей 

и умеющем прощать человеке;  

-имеют представления о настоящем сыне и дочери как готовых помочь старшим в 

работе по дому, умеющих держать данное слово, заботящихся о своей семье, 

оберегающих покой членов семьи;  

-знают этические нормы взаимоотношений в семье;  

-знают символику Российской Федерации;  

-знают значимые страницы истории страны, примеры исполнения гражданского и 

патриотического долга, традиции и культурное достояние своего края;  

-обладают начальными представлениями о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища.  

Второй уровень результатов внеурочной деятельности. Обучающиеся, 

освоившие программу курса внеурочной деятельности:  

-принимают общечеловеческие ценности жизни, здоровья, справедливости, 

уважения человеческого достоинства, милосердия и др.;  

-осознают роль знаний в жизни человека;  

-проявляют интерес к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать 

людям, находящимся в трудной жизненной ситуации;  

-проявляют интерес к историко-культурному прошлому своей страны, малой 

Родины;  

-проявляют бережное отношение к природе.  

Третий уровень результатов внеурочной деятельности. Обучающиеся, 

освоившие программу курса внеурочной деятельности:  

-соблюдают этические нормы взаимоотношений в семье;  

-следуют в поведении правилам;  

-имеют опыт ролевого взаимодействия, реализации гражданской и патриотической 

позиции, взаимодействия с людьми различного возраста;  

-имеют опыт участия в экологических инициативах, проектах, в природоохранной 

деятельности в школе и за ее пределами.  

Опыт проектирования программ внеурочной деятельности для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ для педагогов показывает, что 

оптимальным является определение планируемых результатов внеурочной деятельности с 

учетом личностных и метапредметных результатов.  

 

2.6.5. Модель внеурочной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

В инструктивно-методическом письме Министерства образования и науки РФ «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

стандарта общего образования» представлены несколько моделей внеурочной 

деятельности обучающихся: базовая организационная модель, модель дополнительного 

образования, модель «школы полного дня», оптимизационная модель и инновационно - 

образовательная модель.  
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В МБОУСОШ п.Зеленоборск реализуется базовая организационная модель через:  

-учебный план начального общего образования (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений):  

-школьные научные сообщества;  

-учебно-исследовательская деятельность, проводимые в формах, отличных от 

урочной (олимпиады, конкурсы и др.);  

-внутришкольную систему дополнительного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (кружки, секции);  

-образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, 

учреждений культуры и спорта;  

-классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики);  

-деятельность других педагогических работников (педагога-организатора, 

социального педагога, педагога-психолога, учителя-логопеда).  

Внеурочная деятельность основана на интеграции системы дополнительного 

образования собственно школы, учреждений дополнительного образования района и 

поселка, воспитательной работы школы и классных руководителей 1-4 – х классов. 

 

2.6.6. Мониторинг эффективности результатов внеурочной деятельности 

 

Особенностями мониторинга достижения результатов внеурочной деятельности 

являются:  

 комплексный подход к оценке результатов учебной и внеурочной деятельности в 

рамках общего образования (метапредметных, личностных и предметных результатов);  

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

 использование персонифицированных процедур оценки достижений 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

организации системы ввнеурочной деятельности;  

 уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария их 

представления;  

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

программы при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений.  

Для представления результатов достижений используются также такие формы, как 

выставка достижений обучающихся, самооценка, оценка проекта, педагогический 

мониторинг, практические работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и др. 

классными руководителями и учителями-предметниками заполняется таблица «Личные 

достижения обучающихся». 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план МБОУСОШ п.Зеленоборск, реализующего АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее ― учебный план), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию 
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требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных действующими СанПиН. 

При разработке учебного плана МБОУСОШ п.Зеленоборск на 2020-2025гг., 

реализующего АООП НОО, были учтены следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО) (с изменениями от 26 ноября 

2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 

373», от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года № 373», от 18 декабря 2012 года № 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373», от 29 декабря 2014 года № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального 

общего образования», от 18 мая 2015 года № 507 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373», от 31 декабря 2015 года № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего образования» (в 

редакции приказа Минобрнауки РФ от 17.07.2015г. № 734);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в редакции Приказов 

Минпросвещения России от 8.05.2019г. № 233, от 22.11.2019г. № 632, от 18.05.2020г. 

№ 249);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 СанПиНы 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»;  
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 Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013№ ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016г. № ВК-452/07 «О 

введении ФГОС ОВЗ»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.10.2011г. № МД – 1427/03 «Об 

обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ЗПР, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 22 

декабря 2015 г. № 4/15); 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 23 мая 2017 г. № 845 «О реализации шахматного 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 30 июня 2017 г. № 1066 «Об утверждении Концепции 

развития шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре с 

учетом создания условий непрерывного шахматного образования (от дошкольного до 

профессионального) и разработки личностно-ориентированных разноуровневых 

программ обучения, расширения вариативности форм и технологий обучения по 

предмету «Шахматы»;  

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 18 июля 2017 г. № 1137 «Об утверждении плана 

мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» 

в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (в 

редакции от 02.03.2018г. № 224);  

 Инструктивно-методическое письмо АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» «Об организации образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в 2020–2021 учебном году»;  

 Приказ Управления образования администрации Советского района от 01.08.2016г. 

№388 «Об исполнении мероприятий дорожной карты по развитию шахматного 

образования в общеобразовательных организациях Советского района»; 

  Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п. Зеленоборск». 

В учебном плане представлены восемь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП 

НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР: 
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 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. 

В учебном плане представлены образовательные области, которые 

конкретизируются учебными предметами: 

 русский язык и литературное чтение («Русский язык», «Литературное чтение»); 

 родной язык и литературное чтение на родном языке («Родной язык», «Литературное 

чтение на родном языке»); 

 иностранный язык («Иностранный язык»); 

 математика и информатика («Математика»); 

 обществознание и естествознание («Окружающий мир»); 

 основы религиозных культур и светской этики; 

 искусство («Музыка», «Изобразительное искусство»); 

 технология («Технология»); 

 физическая культура («Физическая культура»). 

Предмет «Русский язык» в начальной школе – часть единого непрерывного курса 

обучения в начальной школе. Основное назначение данного предмета состоит в том, 

чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. В 1-4-х 

классах изучается по 4 часа в неделю. 

Предмет «Литературное чтение» - один из основных предметов в системе 

начального образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Приоритетной целью 

обучения литературному чтению является формирование читательской компетентности 

младших школьников, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности как средства самообразования. Читательская 

компетентность определяется владением техникой чтения, приемами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. В 

1–3 классах – по 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

«Иностранный язык» представлен предметом «Английский язык», который 

изучается со 2 класса, во 2–4 классах по 2 часа в неделю, преподается в рамках базового 

уровня. В результате изучения учебного предмета у обучающихся с ЗПР будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. При проведении учебных занятий по 

иностранному языку, при наполняемости класса 25 и более человек, осуществляется 

деление школьников на две группы.  

Предмет «Математика» в начальной школе также является частью единого 

непрерывного курса обучения в школе. Основные задачи начального обучения математике 

направлены на формирование у младших школьников элементарных математических 

представлений и структуры мышления, подготовку их к дальнейшему изучению предмета. 
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Поставленные задачи решаются за счет использования различных программ и интеграции 

данной предметной области с геометрией и информатикой, что обеспечивает высокий 

развивающий эффект обучения, интенсивное его влияние на умственное развитие детей. 

На математику по учебному плану для 1-го класса отводится,4 часа в неделю (132 часа в 

год). Во 2–4 классах -4,5 часа в неделю. «Информационные умения» формируются через 

все предметы учебного плана и во внеурочной деятельности. Предметная область 

«Обществознание и естествознание» представлена предметом «Окружающий мир». По 

учебному плану для 1–4 классов отводится 2 часа в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным и практико-ориентированным. В его содержание дополнительно 

введены элементы основ безопасности жизнедеятельности и модуль краеведения. 

Введение элементов основ безопасности жизнедеятельности характеризуется важным и 

необходимым условием стабильного развития нашего государства с целью личной 

безопасности каждого ребенка.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена курсом «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе - 1 

час в неделю. В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(далее ОРКСЭ) по выбору родителей (законных представителей) изучаются основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, 

основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской 

этики. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся на основании письменных заявлений и 

фиксируется протоколом родительского собрания. На основании произведенного выбора 

формируются группы обучающихся. Их количество определяется с учетом необходимости 

предоставления обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а также с 

учетом имеющихся в МБОУСОШ п.Зеленоборск условий и ресурсов.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» и изучается в 1–4 классах по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» и характеризуется следующими особенностями учебного предмета: 

практико-ориентированной направленностью содержания обучения; применением знаний 

полученных при изучении других образовательных областей и учебных предметов для 

решения технических и технологических задач; применением полученного опыта 

практической деятельности для выполнения домашних трудовых обязанностей. В 1- 4-х 

классах предмет изучается по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура», изучается в 1-4-х классах по 3 часа в неделю. Организация, планирование и 

проведение учебного предмета «Физическая культура» в объеме 3 часов в неделю 

обеспечивается в соответствии с письмами Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-

583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 

здоровья», от 07.09.2010 № ИК-1374/19, Министерства спорта и туризма Российской 

Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02- 09/4912. Введение дополнительного часа физической 

культуры является необходимым условием воспитания здорового будущего поколения, и 

имеет большое значение для развития физического, художественно-эстетического 

потенциала личности, формирования творческой активности, а также сохранения здоровья 

обучающихся. Организация третьего часа физической культуры осуществляется за счет 

проведения подвижных игр с целью увеличения двигательной активности обучающихся, 

снятия учебной аудиторной нагрузки, укрепления здоровья обучающихся, развития 

гибкости и выносливости.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных 

потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных 



163 

 

потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части – во 2–4 классах увеличение на 0,5ч времени, отводимого 

для изучения учебного предмета «Математика»;  

на компенсацию объема времени, отводимого на изучение учебного предмета 

«Русский язык», из-за введения обязательного изучения предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» в обязательной части учебного плана; 

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов – «Шахматы» в 1 классе. 

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

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности описан в Программе внеурочной 

деятельности (раздел 2). 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, содержание определяется, исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники школы (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), 

так же и медицинские работники. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них не менее 5 ч отводится на 

проведение коррекционных занятий. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько 

учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу 

особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы 

образования).  

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, 

с обязательным введением 1 дополнительного класса. 
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Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах — 33 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном
1
 классов устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 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); 

Часы коррекционно-развивающей области представлены индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях. Количество часов в неделю указывается на одного 

обучающегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и 

во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., 

на групповые занятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 

часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего 

обучения составляет − 1680 часов, из них не менее 1176 ч приходится на коррекционно-

развивающее направление. 

 

Перспективный годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год Всего 
1 доп. 1  2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 99 132 136 136 136 639 

Литературное чтение 66 132 136 136 102 572 

Родной язык  9 9 10 10 10 48 

Литературное чтение 

на родном языке 
8 8 8 8 8 40 

Иностранный язык - - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 99 132 136 136 136 639 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 33 66 68 68 68 303 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   - 34 34 

Искусство 
Музыка 17 33 34 34 34 152 
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Изобразительное 

искусство 
16 33 34 34 34 151 

Технология Технология 17 33 34 34 34 152 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 463 677 766 766 766 3438 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
33 16 16 16 16 97 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 264 231 238 238 238 1209 

коррекционно-развивающие занятия 264 198 204 204 204 1074 

ритмика - 33 34 34 34 135 

направления внеурочной деятельности 66 99 102 102 102 471 

Всего к финансированию 826 1023 1122 1122 1122 5215 

 

 

Перспективный недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1
1
 1

 
2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 3 4 4 4 4 19 

Литературное чтение 2 4 4 4 3 17 

Родной язык  0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5 

Литературное чтение 

на родном языке 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1 

Иностранный язык - - 2 2 2 6 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 1 2 2 2 2 9 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
    1 1 

Искусство 

Музыка 0,5 1 1 1 1 4,5 

Изобразительное 

искусство 
0,5 1 1 1 1 4,5 

Технология Технология 0,5 1 1 1 1 4,5 
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Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 15 20,5 22,5 22,5 22,5 103 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 8 7 7 7 7 36 

коррекционно-развивающие занятия 8 6 6 6 6 32 

ритмика - 1 1 1 1 4 

направления внеурочной деятельности 2 3 3 3 3 14 

Всего к финансированию 26 31 33 33 33 156 

 

По адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) в 2020–2021 учебном году обучается 1 

человек – обучающаяся 1 класса. 

Для использования при реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 

7.2.) выбраны учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. № 345). 

Обучение осуществляется в образовательной организации. Индивидуальный учебный 

план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития 

обучающихся. Обязательная часть обеспечивает реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта по всем предметам, включает в себя набор 

образовательных областей, определяет минимальное количество часов на их изучение и 

образовательные компоненты. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает учет запросов и потребностей участников образовательных 

отношений, их личностных способностей, интересов и склонностей.  

В учебном плане представлены все образовательные области, предусмотренные 

примерной АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.).  

В первых классах обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

 

Индивидуальный учебный план ________________________, обучающейся 1 класса 

МБОУСОШ п.Зеленоборск по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования для детей с задержкой психического 

развития (вариант 7.2) на 2020–2021  учебный год 

 

Предметные  

области 

 

 

Учебные предметы 

 

Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов за год 

 

1
1
 

Обязательная часть 

Филология 
Русский язык 2,5 82,5 

Литературное чтение 2 66 
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Родной язык  0,3 9 

Литературное чтение на родном 

языке 
0,2 8 

Иностранный язык - - 

Математика 

и информатика 
Математика 3 99 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 33 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
 - 

Искусство 

Музыка 0,5 17 

Изобразительное искусство 
0,5 16 

Технология Технология 0,5 16 

Физическая культура Физическая культура  3 99 

Итого 13,5 445,5 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
0,5 16,5 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 0,5 16,5 

 14 462 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 
21 693 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 
10 330 

коррекционно-развивающая область 8 264 

коррекционно-развивающие занятия с логопедом 2 66 

коррекционно-развивающие занятия с дефектологом 2 66 

коррекционно-развивающие занятия с педагогом-

психологом 
4 132 

направления внеурочной деятельности 2 66 

Всего к финансированию 24 792 

 

Приложение 38 

к приказу от 31.08.2021г. 

№ 116 

 

Учебные планы обучающихся по адаптированной основной образовательной 

программе начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития) (вариант 7.2) 

на 2021–2022 учебный год 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в 

неделю 

1 доп. 1 

Обязательная часть  
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Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3,5 3,5 

Литературное чтение 4 3,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,3 0,5 

Литературное чтение на родном языке 
0,2 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Искусство  Музыка  1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология  Технология  1 1 

Итого: 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 0,5 0,5 

Литературное чтение - 0,5 

Итого: 0,5 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 20,5 21 

Внеурочная деятельность  

Коррекционно-развивающая работа: индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия (занятия с 

логопедом) 

2 1 

Коррекционно-развивающая работа: индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия (занятия с 

дефектологом) 

1 1 

Коррекционно-развивающая работа: индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия (занятия с 

педагогом-психологом) 

1 3 

Промежуточная аттестация: Освоение адаптированной основной общеобразовательной 

программы 1 класса сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой 

проведения промежуточной аттестации обучающихся 1 класса является выполнение 

итоговой комплексной работы.  

 

Приложение 36 

к приказу от 31.08.2022г. 

№ 119 

 

Учебные планы обучающихся по адаптированной основной образовательной 

программе начального общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития) (вариант 7.2) 

на 2022–2023 учебный год 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в 

неделю 

1 2 

Обязательная часть  
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Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 3,5 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,3 

Литературное чтение на родном языке 
0,5 0,2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 

Физическая культура Физическая культура 2 3 

Искусство  Музыка  1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология  Технология  1 1 

Итого: 21 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык - 0,5 

Итого: 0 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 

Внеурочная деятельность  

Коррекционно-развивающая работа: индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия (занятия с 

логопедом) 

2 1 

Коррекционно-развивающая работа: индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия (занятия с 

дефектологом) 

1 0,5 

Коррекционно-развивающая работа: индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия (занятия с 

педагогом-психологом) 

1 1 

Промежуточная аттестация: Освоение адаптированной основной общеобразовательной 

программы 1 класса сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой 

проведения промежуточной аттестации обучающихся 1 класса является выполнение 

итоговой комплексной работы.  

 

Промежуточная аттестация во 2 классе осуществляется с 15.04.2023г. по 24.05.2023г. 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

1 и 1доп. 2-4 

Русский язык Комплексная работа Диктант с грамматическим 

заданием 

Литературное чтение Комплексная работа Техника чтения 

Родной язык  Тест  

Литературное чтение на 

родном языке 

 Тест  
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Иностранный язык  Лексико-грамматический 

тест 

Математика  Комплексная работа Итоговая контрольная 

работа 

Окружающий мир Комплексная работа Тестирование  

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 Творческая работа 

Музыка   Тест  

Изобразительное искусство  Творческая работа 

Технология   Творческая работа 

Физическая культура  Тестирование  

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

Организация внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название 

кружка, 

факультативного 

курса 

Класс  

I 

допол. 

I II III IV 

Общеинтеллектуальное  «Робототехника»   1 1 1 

Общекультурное  «Объемное 

рисование 3D 

ручкой» 

  1 1 1 

Разговоры о 

важном 

 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Классные часы, 

акции 
1 1 1 1 1 

«Истоки» 0,5 1 0,5 0,5 0,5 

Спортивно-

оздоровительное 

«Спортивные 

игры» 

   0,5 0,5 

«Шахматы» 0,5 0,5    

Коррекционно-

развивающие курсы 

 8 5 5 5 5 

Итого  10 8,5 9,5 10 10 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график учитывает в полном объѐме возрастные 

психофизиологические особенности обучающихся и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

1. Начало учебного года: 1 сентября 2020 года. Окончание учебного года: 1 класс – 27 

мая, 2–4 классы – 28 мая. 

2. Продолжительность учебного года: 

 в 1 классе равна 33 неделям 

 во 2-4-ых классах – 34 недели 



171 

 

3. Продолжительность учебных периодов. 

Периоды учебных занятий и каникул на 2020–2021 учебный год: 

В 1 классе: 

I четверть - с 01 сентября по 27 октября,  

осенние каникулы – с 28 октября по 04 ноября. 

II четверть – с 05 ноября по 28 декабря, 

зимние каникулы – с 29 декабря по 10 января, 

III четверть – с 11 января по 19 марта, 

дополнительные каникулы - с 22 февраля по 28 февраля, 

весенние каникулы – с 20 марта по 28 марта, 

IV четверть – с 29 марта по 27 мая, летние каникулы – с 28 мая. 

Во 2–4 классах: 

I четверть - с 01 сентября по 27 октября,  

осенние каникулы – с 28 октября по 04 ноября 

II четверть – с 05 ноября по 28 декабря, 

зимние каникулы – с 29 декабря по 10 января 

III четверть – с 11 января по 19 марта, 

весенние каникулы – с 20 марта по 28 марта 

IV четверть – с 29 марта по 28 мая, летние каникулы – с 29 мая. 

4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

 5-дневная рабочая неделя в 1–4 классах; 

5. Регламентирование образовательной деятельности на день: 

 Сменность – 1 смена; 

 Продолжительность урока: 

В 1-м классе «ступенчатый режим» – 1 четверть – 3 урока по 35 минут, четвѐртый урок – 

в нетрадиционной форме, со 2 четверти по 4 урока по 35 минут. Во 2–4 классах – 35 

минут. 

 Режим учебных занятий с указанием перемен, в том числе для организации питания:  

 Начало занятий в 1–3 классах: 9:15 ч, в 4-м классе: 10:10 ч. 

1 урок    9:15 ч.-9:55 ч. 

2 урок    10:10 ч.-10:45 ч.   Питание на перемене обучающихся 1–3 классов  

3 урок    11:05 ч.-11:40 ч.   Питание на перемене обучающихся 4 класса 

4 урок    12:00 ч.-12:35 ч. 

5 урок    12.45 ч.-13.20 ч. С 12.00 питание льготной категории обучающихся (обед) 

6 урок    13:30 ч.–13:55 ч. 

6. Организация промежуточной аттестации за год в переводных классах: 

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам учебного плана 

с 15 апреля по 24 мая 2021 года без прекращения образовательного процесса во 2–4 

классах. Результаты обучения во 2–4 классах оцениваются по четвертям. 

Календарный учебный график  

на 2020–2021 учебный год для 1–4 общеобразовательных классов 

 
 I четверть II четверть III четверть IV четверть год  

Продолж

ительнос

ть 

(период) 

Кол-во  

дней  

Продол

житель

ность 

(период

) 

Количе

ство  

дней  

Продол

жительн

ость 

(период) 

Количе

ство  

дней  

Продо

лжите

льност

ь 

(перио

д) 

Кол-во  

дней  

Коли

чест

во  

дней  

1  

классы 

01.09 - 

27.10 
41 

05.11- 

28.12 
38 

11.01 - 

19.03 
44 

29.03-

27.05 
42 165 

Каникул 28.10 –  8 29.12 - 13 22.02- 7 28.05-   37 
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ы 4.11 10.01 28.02 31.08 

20.03 - 

28.03 
9 

2–4  

классы  

01.09 - 

27.10 
41 

05.11- 

28.12 
38 

11.01 - 

19.03 
48 

29.03-

28.05 
43 170 

Каникул

ы 28.10 –  

4.11 
8 

29.12 -

10.01 
13 

20.03 - 

28.03 
9 

29.05-

31.08 
  30 

Промежуточная аттестация: с 15 апреля 2021 г. по 24.05.2021 г. 

 

Приложение 6 

к приказу от 31.08.2021г. 

№ 116 

 

Календарный учебный график начального общего образования  

на 2021–2022 учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 27 мая 2022 года для 1-го класса, 30 мая 2022 г.- для 2-

4 классов. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

и рабочих днях 

1-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8н и 3дня 43 

II четверть 08.11.2021 28.12.2021 7н и 2 дня 37 

III четверть 10.01.2022 25.03.2022 9н и 4 дня 49 

IV четверть 04.04.2022 27.05.2022 7н и 1 день 36 

Итого в учебном году 33 165 

2–4-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8н и 3 дня 43 

II четверть 08.11.2021 28.12.2021 7н и 2 дня 37 

III четверть 10.01.2022 25.03.2022 10н и 3 дня 53 

IV четверть 04.04.2022 30.05.2022 7н и 2 дня 37 

Итого в учебном году 34 170 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, 
Начало  Окончание  
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праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы 29.12.2021 09.01.2022 12 

Дополнительные 

каникулы 

19.02.2022 27.02.2022 9 

Весенние каникулы 26.03.2022 03.04.2022 9 

Летние каникулы 28.05.2022 31.08.2022 96 

Праздничные и выходные дни 65 

Итого 200 

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы 29.12.2021 09.01.2022 12 

Весенние каникулы 26.03.2022 03.04.2022 9 

Летние каникулы 31.05.2022 31.08.2022 93 

Праздничные и выходные дни 72 

Итого 195 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1-е классы 2-4 классы 

Сменность Обучение ведется в I смену 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35 (1-е полугодие)   

40 (2-е полугодие) 

40 

Перерыв (минут) 10 - 20 10–20 

Периодичность аттестации - По четвертям 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная  8 8 10 10 

5. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная 

деятельность 

Ноябрь – декабрь Январь – май 

1-й урок 08:30 — 09:05 08:30 — 09:10 

2-й урок 09:20 — 09:55 09:20 — 10:00 

Динамическая пауза 10:20 — 11:00 10:20 — 11:00 

3-й урок 11:20 — 11:55 11:20 — 12:00 

4-й урок 12:10 — 12:45 12:10 — 12:50 



174 

 

5-й урок — 13:00 — 13:40 

Внеурочная деятельность c 13:30 c 14:20 

2–4-е классы 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность перемены 

1-й 08:30 — 09:10 10 минут 

2-й 09:20 — 10:00 20 минут (завтрак 1–2 классы) 

3-й 10:20 — 11:00 20 минут (завтрак 3–4 классы) 

4-й 11:20 — 12:00 10 минут 

5-й 12:10 — 12:50 10 минут 

Внеурочная деятельность c 13:30 - 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана в сроки: 

 c 15 апреля 2022 г. по 24 мая 2022 г. 

Приложение 6 

к приказу от 31.08.2022г. 

№ 119  

 

Календарный учебный график начального общего образования  

на 2022–2023 учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 26 мая 2023 года для 1-го класса, 30 мая 2023 г.- для 2–

4 классов. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

и рабочих днях 

1-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8н и 2дня 42 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 7н и 2 дня 37 

III четверть 09.01.2023 24.03.2023 9н и 4 дня 49 

IV четверть 03.04.2023 26.05.2023 7н и 2 день 37 

Итого в учебном году 33 165 

2–4-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8н и 2дня 42 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 7н и 2 дня 37 

III четверть 09.01.2023 24.03.2023 10н и 2 дня 52 

IV четверть 03.04.2023 30.05.2023 7н и 4 день 39 

Итого в учебном году 34 170 
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2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 12 

Дополнительные 

каникулы 

18.02.2023 26.02.2023 9 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 

Летние каникулы 27.05.2023 31.08.2023 97 

Праздничные и выходные дни 64 

Итого 200 

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 12 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 

Летние каникулы 31.05.2023 31.08.2023 93 

Праздничные и выходные дни 72 

Итого 195 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1-е классы 2-4 классы 

Сменность Обучение ведется в I смену 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35 (1-е полугодие)   

40 (2-е полугодие) 

40 

Перерыв (минут) 10 - 20 10–20 

Периодичность аттестации - По четвертям 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная  10 10 10 10 

5. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная 

деятельность 

Ноябрь – декабрь Январь – май 

1-й урок 08:30 — 09:05 08:30 — 09:10 

2-й урок 09:20 — 09:55 09:20 — 10:00 
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Динамическая пауза 10:20 — 11:00 10:20 — 11:00 

3-й урок 11:20 — 11:55 11:20 — 12:00 

4-й урок 12:10 — 12:45 12:10 — 12:50 

5-й урок — 13:00 — 13:40 

Внеурочная деятельность c 13:30 c 14:20 

2–4-е классы 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность перемены 

1-й 08:30 — 09:10 10 минут 

2-й 09:20 — 10:00 20 минут (завтрак 1–2 классы) 

3-й 10:20 — 11:00 20 минут (завтрак 3–4 классы) 

4-й 11:20 — 12:00 10 минут 

5-й 12:10 — 12:50 10 минут 

Внеурочная деятельность c 13:30 - 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана в сроки: 

 c 15 апреля 2023 г. по 24 мая 2023 г. 

 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований 

к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие 

обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

 

3.4.1. Кадровые условия 

 

МБОУСОШ п.Зеленоборск укомплектована необходимыми педагогическими, 

руководящими и иными сотрудниками, имеющими профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности. 

На начало 2020–2021 учебного года: 

Должность ФИО Пед. 

стаж 

работы 

Категория Образование/курсовая 

подготовка 

Учитель 

начальных 

Кривоногова 

И.В. 

38 первая Высшее 

педагогическое/ 
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классов «Современные 

образовательные 

технологии в 

индивидуальном 

обучении и 

коррекционной 

педагогике в условиях 

реализации ФГОС», 

АНО ДПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций», 

г.Москва, 2018 г., 

Учитель 

физической 

культуры (АФК) 

Рыбьякова И.А. 9 без категории Среднее 

профессиональное/ 

«Адаптивная 

физическая культура и 

адаптивный спорт»,  

ЧОУ ДПО «Институт 

новых технологий в 

образовании», 2017 г.   

Учитель музыки Кабелькова 

М.А. 

22 первая Начальное 

профессиональное/ 

«Образование детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное 

образование)», ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» г. Санкт-

Петербург, 2020 г.  

Педагог-

психолог 

Паничева Т.С. 5 без категории  Высшее 

педагогическое/ 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск. 2019г.; 

«Роль педагога-

психолога ОО в 

условиях реализации 

ФГОС и внедрения 

профессионального 

стандарта «Педагог-

психолог» (психолог в 

сфере образования)», 

АНО ДПО «Институт 

современного 

образования», г. 

Воронеж, 2020 г. 
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Учитель-логопед Ткач Ю.А. 19 без категории Высшее педагогическое 

Социальный 

педагог 

Кадырова Г.А. 21 высшая Высшее 

педагогическое/ 

«Реализация 

федеральных 

государственных 

общеобразовательных 

стандартов в системе 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», ГАУ ДПО 

«ИРО Иркутской 

области» г. Иркутск, 

2018г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Савина С.А. 32 соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее 

педагогическое/ 

«Практический опыт и 

реализация: 

рекомендации по 

инклюзивному 

образованию детей с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС», ЧОУДПО 

«Центр знаний» 2016, 

Заместитель 

директора по ВР 

Смагина Т.А. 9 соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее 

педагогическое/ 

«Образование детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

(инклюзивное 

образование)», ООО 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» г.Санкт-

Петербург 2020 г. 

Педагог-

организатор 

Ефимова К.Н. 1 без категории Среднее 

профессиональное 

Библиотекарь  Васильева И.Г. -  Высшее  

 

Специалист Функции 

Директор  Обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Заместитель 

директора  

Координирует работу педагогов, других педагогических 

работников, разработку учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает совершенствование методов 
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организации образовательной деятельности. Осуществляет 

контроль за качеством образовательной деятельности. 

Учитель  Отвечает за воспитание, обучение и организацию условий для 

успешного продвижения обучающихся в рамках образовательной 

деятельности. 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед 

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

Социальный педагог Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся. 

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся. Психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений. 

Педагог-организатор Содействует развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся. Расширению 

социальной сферы в их воспитании. Проводит воспитательные и 

иные мероприятия. Организует работу детских клубов, кружков, 

секций и других объединений, разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых. 

Библиотекарь  Обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравственном воспитании. 

Профориентации и социализации, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся. 

 

Специфика организации образовательной деятельности и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, 

обеспечивающего инклюзивное (интегрированное) образование. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны знать основы коррекционной 

педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях 

психофизического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках 

и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса для таких 

детей.  

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации образовательной деятельности и 

коррекционной работы с детьми, имеющими ЗПР.  

Формами повышения квалификации в школе являются: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах, по отдельным направлениям 

реализации АООП НОО, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов, 

самообразование, диссеминация опыта на школьном и районном методических 

объединениях учителей начальных классов. самообразование.  

Для достижения результатов АООП НОО в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Показатели выплаты 

за качество выполняемых работ работников Организации. 
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Целевой показатель  Критерии эффективности 

1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 

Эффективность организации 

образовательной 

деятельности 

Организация образовательного 

процесса в соответствии с требованиями 

законодательства.  

Эффективная организация промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся школы. Актуализация 

нормативной базы деятельности образовательной 

организации. 

Своевременное предоставление отчетности. 

(Сохранение и повышение уровня качественной 

успеваемости обучающихся образовательной 

организации. Работа в рамках проведения 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Своевременность обновления локальных актов 

образовательной организации. Своевременное и 

качественное предоставление отчетности). 

Открытость образовательной 

системы 

Обеспечение открытости деятельности 

образовательной организации  

(Участие в проведении мониторинговых исследований. 

Участие в работе в качестве пилотной площадки. 

Своевременность и актуальность предоставления 

информации, размещаемой на сайте организации. 

Участие в проведении семинаров, конференций, 

круглых столов). 

Участие в конкурсном 

движении 

Организация участия в конкурсном и олимпиадном 

движении.  

(Наличие обучающихся - победителей и призеров в 

конкурсном и олимпиадном движении различного 

уровня. Наличие педагогов – победителей, призеров и 

участников в конкурсном движении различного уровня. 

Личное участие в профессиональных конкурсах и 

мероприятиях) 

Выполнение требований 

действующего 

законодательства по 

реализации основных 

образовательных программ 

Создание условий для выполнения требований 

действующего законодательства по реализации 

основных образовательных программ. 

(Отсутствие конфликтных ситуаций. Отсутствие 

подтвержденных жалоб потребителей образовательных 

услуг и предписаний Управления по надзору и 

контролю за соблюдением законодательства в области 

образования, Управления образования на организацию 

образовательного процесса в организации). 

Обучение, способствующее 

повышению качества и 

результативности 

профессиональной 

деятельности  

Уровень обучения: повышение квалификации, 

обучающие семинары и конференции. Публикации 

статей и методических материалов. 

(Документы, свидетельствующие об обучении или 

окончании обучения в отчетный период. Наличие 

публикации). 
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Работа в органах 

государственно-

общественного управления 

Участие в работе органов государственно-

общественного управления. 

(Участие заместителя руководителя в экспертных 

комиссиях, жюри профессиональных конкурсов. 

Участие заместителя руководителя в творческих 

группах, советах на различных уровнях). 

Выполнение муниципального 

задания 

Обеспечение высоких результатов труда, связанных с 

выполнением муниципального задания. 

(Достижение плановых показателей 100%–2%, менее 

100%–0 %. 

Профессиональная этика Соблюдение профессиональной этики.  

(Отсутствие заявлений и жалоб - 2 %, 

за каждое официально зафиксированное заявление или 

жалобу, признанное обоснованным – минус 2%). 

Исполнительская дисциплина Уровень исполнительской дисциплины.  

(Соблюдение правил внутреннего распорядка, сроков 

выполнения работ, отсутствие нарушений). 

2. Заместитель директора по воспитательной работе 

 

Создание условий для 

повышения эффективности 

воспитательного процесса 

Работа по профилактике и предупреждению 

правонарушений несовершеннолетними обучающимися 

Систематическая, эффективная работа с семьями разных 

категорий.  

Социальное партнерство, направленное на обеспечение 

развития творческой и спортивной деятельности 

учащихся, социализации и развития гражданских 

качеств учащихся 

Охват учащихся системой дополнительного 

образования (создание педагогами дополнительных 

образовательных программ, успешная реализация в 

образовательном процессе) 

Занятость учащихся во внеурочное время 

Эффективность 

управленческой деятельности 

Проведение ВШК 

Программное обеспечение воспитательного процесса в 

ОО (разработка и реализация программ) 

Информационная открытость (обновление и 

размещение материалов на сайте ОО, в мессенджерах и 

официальных аккаунтах ОО) 

Проведение мониторингов, соц. опросов, диагностик, 

анкетирование, тестирование 

Исполнительская дисциплина 

Качество и результативность 

организации методической 

работы с классными 

руководителями. 

Методическое сопровождение организации 

воспитательного процесса (организация работы МО 

классных руководителей) 

Эффективность деятельности классных руководителей 

Работа органов ученического 

самоуправления 

Сформированность органов ученического 

самоуправления 

3. Учитель 

 

 

Качество результатов 

Качество образования по предмету: 

- стабильно, положительная динамика 
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обучения (снижение качества на: 1–3%    минус 1%; 

                                         4–6%    минус 2%; 

                                         7-10% минус 3% 

                                          более 10% минус 4%) 

Качество обеспечения учебного процесса 

(учитываются учебно-методическая работа, участие 

преподавателя в инновационной деятельности) 

Своевременное предоставление запрашиваемой 

информации, правильное ведение и своевременная 

сдача отчетной и деловой документации и др. 

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях. 

Организация внеурочной 

деятельности 

Участие в мероприятиях общешкольного, 

муниципального уровней 

Профессиональная этика 

учителя  

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей 

и/или обучающегося на деятельность педагога 

 

Профессиональный рост 

педагога 

Участие в профессиональных сообществах: 

- наличие материалов в профессиональных Интернет – 

сетях и регулярное обновление. 

Распространение профессионального опыта: 

- участие в профессиональных конкурсах  

- публикации 

- активное участие в мероприятиях на разных уровнях 

4. Учитель-логопед, учитель-дефектолог 

Качество результатов работы 

по логопедическому 

сопровождению процесса 

обучения. 

Индивидуальные достижения по качеству конечных 

результатов усвоения учебного материала 

Коррекционно-развивающая работа с учащимися, 

имеющими нарушения речи. 

Проведение просветительской и профилактической 

работы с родителями. 

Проведение просветительской и профилактической 

работы с педагогическими работниками. 

Реализация соответствующих разделов 

общеобразовательных программ, в том числе 100% 

выполнения учебных планов и программ 

Использование в работе 

учителя-логопеда 

современных образовательных 

технологий. Создание 

образовательной 

инфраструктуры 

Использование информационно-коммуникативных 

технологий в диагностической и коррекционно-

развивающей работе. 

Формирование комфортной развивающей 

образовательной среды учебного кабинета 

Имидж учителя-логопеда Проведение консультационной работы по запросам 

педагога 

Проведение консультационной работы по запросам 

родителей. Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны родителей и/или обучающихся на 

деятельность педагога 
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Участие в административной 

работе. 

Качество и своевременность оформления школьной 

документации (информационно—аналитические 

материалы, отчѐты) 

5. Социальный педагог 

 

Результативность 

педагогической деятельности 

педагогического работника 

Организация и проведение мониторингов, системные 

исследования разного уровня для использования 

результатов в образовательном процессе 

Организация и проведение индивидуальной работы с 

обучающимися и родителями 

Снижение численности учащихся, состоящих на 

разных видах учета  

Трудоустройство подростков в свободное от учѐбы 

время, каникулы 

Успешность процесса 

развития, воспитания 

обучающихся 

 Самореализация обучающихся группы риска через 

дополнительное образование 

Вовлечение обучающихся группы риска во 

внеурочную деятельность 

Ведение документации по 

организации питания 

Качественное и своевременное оформление, ведение 

документации и списков обучающихся на питание. 

Участие в административной 

работе. 

Выполнение административных поручений, 

оказывающих значительное влияние на деятельность 

образовательной организации. 

Качественное, своевременная подготовка и 

предоставление документации (информационно—

аналитические материалы, отчѐты т.д.)  

Проведение 

профилактических 

мероприятий 

Учѐт детей и обследование условий проживания 

(опекаемых, состоящих на разных видах учѐта, по 

запросу классного руководителя) 

Своевременное исполнение постановлений, решений 

органов профилактики и защиты прав 

несовершеннолетних, планов разных уровней по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

6. Педагог – психолог 

 

Качество результатов работы 

по психолого-

педагогическому 

сопровождению процесса 

обучения. 

Диагностико-консультационная деятельность с 

обучающимися 

Развивающая и коррекционная работа с учащимися 

разных категорий 

Просветительская и психопрофилактическая работа с 

детьми 

Проведение психопросветительской и 

профилактической работы с родителями 

 

Организация и деятельность 

психологической службы 

Соотношение количества проведѐнных 

диагностических исследований, профилактических 

занятий к количеству запланированных: 

- не менее 75 % 

Сопровождение программ по работе с одарѐнными 

детьми, профильного обучения, предпрофильной 
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подготовки, по работе с детьми с ОВЗ 

Доля обучающихся, охваченных индивидуальными 

консультациями 

- не менее 25 % 

Доля педагогов, охваченных индивидуальными 

консультациями 

-не менее 25 % 

Доля родителей, охваченных индивидуальными 

консультациями 

- не менее 6–19  % 

7. Педагог-организатор 

 

Создание условий для 

самореализации учащихся 

Наличие детских общественных организаций, 

объединений 

 

Инновационная деятельность 

Использование современных образовательных 

технологий в воспитательном процессе 

(информационно-коммуникационные, проектные, 

исследовательские, нетрадиционные методы) 

Участие в воспитательной 

работе 

Непосредственное участие в мероприятиях окружного 

уровня 

Непосредственное участие в мероприятиях 

муниципального уровня 

Создание образовательной 

инфраструктуры 

Формирование комфортной развивающей 

образовательной среды 

учебного кабинета 

 

 

Результативность 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка и проведение общешкольных мероприятий 

на высоком уровне; 

Посещение внеклассных мероприятий у учителей 

начальных классов с проведением его анализа. 

Ведение экспериментальной и инновационной 

деятельности (организация работы творческих групп: 

формирование плана работы, проведение анализа 

деятельности, представление промежуточных 

результатов); 

Организация участия младших школьников в 

творческих конкурсах, обобщения и распространения 

опыта педагогического мастерства 

Организация внеурочной деятельности 

Применение инновационных технологий при 

проведении различных мероприятий 

 

3.4.2. Финансовые условия 

 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение 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; 
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 обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ; 

 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. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

 расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

 расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООПНОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в 

Организации. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 

которой необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 

специалистов, реализующих АООП НОО;  

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной  

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с ЗПР); 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП  
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НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 

технические средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР 

на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребенка с ЗПР. 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций 

ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии 

с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Учитывается то, что внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и 

фронтальные коррекционные занятия «Коррекционно-развивающей области» (в учебном 

плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, 

на фронтальные занятия – на класс). 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП НОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов 

и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

 

3.4.3. Материально-технические условия 

 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований 

к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

процесса образования отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим 

особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих 

реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с ЗПР, обеспечивает:  

 соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму и т. д.);  
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 обеспечение санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие 

оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

 соблюдение пожарной и электробезопасности;  

 соблюдение требований охраны труда; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры учреждения; 

 соблюдение своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР частично 

соответствует действующим требованиям Стандарта к организации пространства: 

 

Надлежащие материально-технические условия Наличие 

(имеется/не 

имеется) 

Пандусы  Имеется 

Специальные лифты Имеется 

Специально оборудованные учебные места Имеются 

Специальное оборудование: 

 средства передвижения (инвалидные коляски) 

 средства, облегчающие самообслуживание детей 

 мебель, соответствующая потребностям ребенка 

 

Не имеется 

Не имеется 

Имеется 

Специальное реабилитационное оборудование Не имеется 

Специальное медицинское оборудование Не имеется 

Внутренние поручни Не имеется 

Дверные проемы (ширина не менее 80–85 см) Имеется 

Логопедический кабинет 

Оборудование для диагностики и коррекции речи 

Имеется 

Имеется 

Кабинет педагога-психолога 

Организация групповой и индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся и их семьям 

Имеется 

Имеется 

Кабинет учителя-дефектолога Не имеется 

Кабинет медицинского назначения Имеется 

Специально-оборудованный физкультурный зал Имеется 

Сенсорная комната релаксации Имеется 

Бассейн  Не имеется 

Кабинет индивидуального обучения 

Учебное место для проведения индивидуальных занятий 

Наличие оборудованных парт, регулируемых в соответствии с ростом 

обучающихся 

Наличие специализированных кресел-столов для обучающихся с 

индивидуальными средствами фиксации 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

Не имеется 

Актовый зал Имеется 

Кабинет музыки Имеется 

Библиотека с читальным залом Имеется 

 

Здание школы имеет 2 входа, оборудованные пандусом. Внутри здания для 

перемещения между здания есть подъемное устройство вертикального перемещения. Для 

слабовидящих прозрачные двери промаркированы желтым кругом. Первая и последняя 
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ступени лестниц окрашены контрастным желтым цветом. Ширина дверей более 0,9м. На 

пандусе входной группы расположен звонок для вызова персонала.  
Внутреннее пространство школы: 

В здании школы имеется центральное отопление, канализация, электроосвещение. 

Освещенность, воздушный и тепловой режим соответствует санитарно-

гигиеническим нормам. 

Ширина коридоров более 1,5 метров для того, чтобы человек спокойно мог 

проехать на инвалидной коляске. В школьной раздевалке детям выделена зона в стороне 

от проходов, оборудована скамьями и крючками для сумок и одежды. 

В школьной библиотеке книги, находящиеся в открытом доступе. располагаются в 

пределах зоны досягаемости (вытянутой руки) человека на коляске. 

В школе оборудован кабинет с ОВЗ: минимальный размер зоны ученического 

места для ребенка на коляске составляет 1,5*1,5 кв.м. Для детей инвалидов по слуху 

компьютер оборудован колонками, индивидуальными наушниками. Учебные кабинеты 

оснащены интерактивными досками (приставками mimio), мультимедийными 

установками, необходимым периферийным оборудованием. 

В школе оборудован зал адаптивной физической культуры. 

В столовой предусмотрена непроходная зона для обучающихся с ОВЗ. Ширина 

прохода между столами более 1 м. Стол расположен в непосредственной близости от 

буфетной стойки. Дети с ОВЗ обеспечены двухразовым горячим питанием. 

Пребывание в сенсорной комнате способствует гармонизации личности, 

оптимизации функционального состояния, выздоровления. В школе имеются и 

функционируют оборудованные по последним требования медицинский, процедурный и 

стоматологический кабинеты. 

В школе оборудованы специальные помещения для проведения занятий с 

психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ЗПР. Организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное 

пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, а именно: удобно расположены доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования школы, расписании 

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

На уроках обучающиеся с ЗПР постоянно находятся в зоне внимания педагога 

(рабочее место за первой партой) 

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 просвещения и др.), а также 

локальными актами МБОУСОШ п.Зеленоборск. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2 составляют 5 

лет (с обязательным введением 1
 
дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2–4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено 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). 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, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН.  

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1–1 дополнительного классов – не превышает 4 уроков и один 

день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2–4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

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 устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 

минут.  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим 

средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые 

образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, 

мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, интерактивные доски, 

программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), наборы аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др. 

№ 

п/п 

Наименование ТСО для реализации АООП НОО Количество 

единиц 
1.  Ноутбук с доступом в Интернет 8 
2.  Принтер и другие устройства вывода информации на бумагу 5 
3.  Сканеры и другие устройства ввода графической 

информации 

5 

4.  Мультимедийные проекторы 8 
5.  Интерактивная доска 8 
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6.  USB-разветвитель 1 
7.  USB-накопитель 3 

 

Требования к информационно-образовательной среде 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

МБОУСОШ п.Зеленоборск направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией АООП НОО, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Школа обеспечена (100%) учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам АООП НОО. 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию АООП НОО. 

Взаимодействию всех участников образовательных отношений служит сайт 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, на котором размещается 

информация для педагогов, обучающихся и родителей (законных представителей). На 

официальном школьном сайте представлена информация о деятельности школы, 

достижениях педагогов и обучающихся. Разделы сайта систематически обновляются. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и  

 финансово-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учѐт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

100% учителей начальных классов компетентны в решении учебно-познавательных 

и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ).  

При этом на данном этапе информационно-образовательная среда МБОУСОШ 

п.Зеленоборск обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

 планирование образовательной деятельности; 

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том 

числе – работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных 

отношений информационных ресурсов; 
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 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения АООП 

НОО; 

 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

 взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере образования 

и с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья.  

 

Учебно-методический комплекс, обеспечивающий реализацию учебного 

плана АООП НОО  

 

Предмет 

в 

соответст

вии с 

ФГОС 

Класс Порядковый 

номер 

учебника по 

ФПУ 

Учебник (автор, название учебника, 

издательство, год издания) 

Соответствие Федеральному перечню 

учебников (указать реквизиты приказа 

Минпросвещения) 

Русский 

язык 

1 кл.  1.1.1.1.1.1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л. 

А. и др. Азбука. Ч. 1–2. - Просвещение, 2019 

(соответствует ФП учебников, приказ 

Минпросвещения РФ № 345 от 28.12.2018г.) 

 Горецкий В.Г., Федосова Н. А. Прописи к 

учебнику «Азбука». Ч. 1–4. -Просвещение, 2020 

1 кл. 1.1.1.1.1.2 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. -

Просвещение, 2019 (соответствует ФП 

учебников, приказ Минпросвещения РФ № 345от 

28.12.2018г.) 

2 кл. 1.1.1.1.1.3 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Ч. 

1–2. -Просвещение, 2013, 2020 (соответствует ФП 

учебников, приказ Минпросвещения РФ № 345 от 

28.12.2018г.) 

3 кл. 1.1.1.1.1.4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Ч. 1–

2.  -Просвещение, 2014 (соответствует ФП 

учебников, приказ Минпросвещения РФ № 345 от 

28.12.2018г.) 

4 кл. 1.1.1.1.1.5 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Ч. 1–

2. -Просвещение, 2015 (соответствует ФП 

учебников, приказ Минпросвещения РФ № 345 от 
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28.12.2018г.) 

Русский 

родной 

язык 

1 кл. 3.1.1.1.22.1 Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И. и др. Русский родной язык. – Просвещение, 

2020 (соответствует ФП учебников, приказ 

Минпросвещения РФ № 345 от 28.12.2018г.) 

2 кл.  3.1.1.1.22.2 Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И. и др. Русский родной язык. – Просвещение, 

2020 (соответствует ФП учебников, приказ 

Минпросвещения РФ № 345 от 28.12.2018г.) 

3 кл. 3.1.1.1.22.3 Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И. и др. Русский родной язык. – Просвещение, 

2020 (соответствует ФП учебников, приказ 

Минпросвещения РФ № 345 от 28.12.2018г.) 

4 кл. 3.1.1.1.22.4 Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И. и др. Русский родной язык. – Просвещение, 

2020 (соответствует ФП учебников, приказ 

Минпросвещения РФ № 345 от 28.12.2018г.) 

Литерату

рное  

чтение 

 

1 кл. 1.1.1.2.1.1 Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. 

В. и др. Литературное чтение. Ч. 1-2. - 

Просвещение, 2019 (соответствует ФП 

учебников, приказ  Минпросвещения  РФ  № 345 

от 28.12.2018г.) 

2кл. 1.1.1.2.1.2 Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. 

В. и др. Литературное чтение. Ч. 1–2. - 

Просвещение, 2020 (соответствует ФП 

учебников, приказ Минпросвещения РФ № 345 от 

28.12.2018г.) 

3кл. 1.1.1.2.1.3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. Литературное чтение. Ч. 1–2. -Просвещение, 

2014 (соответствует ФП учебников, приказ 

Минпросвещения РФ № 345 от 28.12.2018г.) 

4кл. 1.1.1.2.1.4 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. Литературное чтение. Ч. 1–2. - 

Просвещение, 2015 (соответствует ФП 

учебников, приказ Минпросвещения РФ № 345 от 

28.12.2018г.) 

Иностран

ный язык 

Английск

ий язык 

2 кл. 1.1.2.1.17.1 Биболетова М. З., Денисенко О. А.., Трубанева Н. 

Н.  Английский язык. - Просвещение, 2020 

(соответствует ФП учебников, приказ 

Минпросвещения РФ № 345 от 28.12.2018г.) 

3 кл. 1.1.2.1.5.2 Быкова Н.И, Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык. - Просвещение, 2014; 2017 

(соответствует ФП учебников, приказ 

Минпросвещения РФ № 345 от 28.12.2018г.) 

4кл. 1.1.2.1.5.3 Быкова Н.И, Дули Д., Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык.-Просвещение,2015 

(соответствует ФП учебников, приказ 

Минпросвещения РФ № 345 от 28.12.2018г.) 

Математи

ка  

1кл. 1.1.3.1.8.1 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика Ч. 1-2. – Просвещение, 2019 

(соответствует ФП учебников, приказ 
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Минпросвещения РФ № 345 от 28.12.2018г.) 

 Моро М.И., Волкова С.И. Рабочая тетрадь по 

математике. Ч.1-2.-Просвещение, 2020 

2кл. 1.1.3.1.8.2 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. Ч. 1–2. -Просвещение, 2020 

(соответствует ФП учебников, приказ 

Минпросвещения РФ № 345 от 28.12.2018г.) 

 3кл. 1.1.3.1.8.3 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. Ч. 1–2. -Просвещение, 2014 

(соответствует ФП учебников, приказ 

Минпросвещения РФ № 345 от 28.12.2018г.) 

4кл. 1.1.3.1.8.4 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. Ч. 1–2. -Просвещение, 2016 

(соответствует ФП учебников, приказ 

Минпросвещения РФ № 345 от 28.12.2018г.) 

Окружаю

щий мир 

 

1 кл. 1.1.4.1.3.1 Плешаков А. А. Окружающий мир. Ч. 1–2. -

Просвещение, 2019 (соответствует ФП 

учебников, приказ Минпросвещения РФ № 345 от 

28.12.2018г.) 

2кл. 1.1.4.1.3.2 Плешаков А. А. Окружающий мир. Ч. 1–2. - 

Просвещение, 2020 (соответствует ФП 

учебников, приказ Минпросвещения РФ № 345 от 

28.12.2018г.) 

3кл. 1.1.4.1.3.3 Плешаков А. А. Окружающий мир. Ч. 1–2. - 

Просвещение, 2020  

(соответствует ФП учебников, приказ 

Минпросвещения РФ № 345 от 28.12.2018г.) 

4кл. 1.1.4.1.3.4 Плешаков А. А., Крючкова Е.А. Окружающий 

мир. Ч. 1–2. - Просвещение, 2016 (соответствует 

ФП учебников, приказ Минпросвещения РФ № 

345 от 28.12.2018г.) 

Основы 

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики 

4кл. 1.1.5.1.1.2 Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин Р.Н. и 

др. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. - Дрофа, 2013 

(соответствует ФП учебников, приказ 

Минпросвещения РФ № 345 от 28.12.2018г.) 

Изобрази

тельное 

искусство 

 

1кл. 1.1.6.1.1.1 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. - Просвещение, 2019 

(соответствует ФП учебников, приказ 

Минпросвещения РФ № 345 от 28.12.2018г.) 

        

2кл. 

1.1.6.1.6.2 Коротеева Е.И. /Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. - Просвещение, 2014, 

2020 (соответствует ФП учебников, приказ 

Минпросвещения РФ № 345 от 28.12.2018г.) 

3кл. 1.1.6.1.6.3 Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и 

др. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. - Просвещение,2014 (соответствует 

ФП учебников, приказ Минпросвещения РФ № 

345 от 28.12.2018г.) 
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4кл. 1.1.6.1.6.4 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. - Просвещение, 2016 

(соответствует ФП учебников, приказ 

Минпросвещения РФ № 345 от 28.12.2018г.) 

Музыка 1 кл. 1.1.6.2.2.1 Критская Е.Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. 

С.Музыка. -Просвещение, 2017 (соответствует 

ФП учебников, приказ Минпросвещения РФ № 

345 от 28.12.2018г.) 

2кл. 1.1.6.2.2.2 Критская Е.Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. 

С.Музыка. -Просвещение, 2017 (соответствует 

ФП учебников, приказ Минпросвещения РФ № 

345 от 28.12.2018г.) 

3кл. 1.1.6.2.2.3 Критская Е.Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. 

С.Музыка. -Просвещение,2013 (соответствует ФП 

учебников, приказ Минпросвещения РФ № 345 от 

28.12.2018г.) 

4кл. 1.1.6.2.2.4 Критская Е.Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. 

С.Музыка. -Просвещение,2013 (соответствует ФП 

учебников, приказ Минпросвещения РФ № 345 от 

28.12.2018г.) 

Технолог

ия  

 

1 кл. 1.1.7.1.3.1 Лутцева Е.А.,Зуева Т.П. Технология. - 

Просвещение, 2019 (соответствует ФП 

учебников, приказ Минпросвещения РФ № 345 от 

28.12.2018г.) 

2кл. 1.1.7.1.3.2 Лутцева Е.А.,Зуева Т.П. Технология. - 

Просвещение, 2015, 2020 (соответствует ФП 

учебников, приказ Минпросвещения РФ № 345 от 

28.12.2018г.) 

3кл. 1.1.7.1.3.3 Лутцева Е.А.,Зуева Т.П. Технология. - 

Просвещение, 2017 (соответствует ФП 

учебников, приказ Минпросвещения РФ № 345 от 

28.12.2018г.) 

4кл. 1.1.7.1.3.4 Лутцева Е.А.,Зуева Т. П. Технология. - 

Просвещение, 2018 (соответствует ФП 

учебников, приказ Минпросвещения РФ № 345 от 

28.12.2018г.) 

Физическ

ая  

культура 

1-4 кл. 

 

1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура. - Просвещение, 

2016, 2017, 2020 (соответствует ФП учебников, 

приказ Минпросвещения РФ № 345 от 

28.12.2018г.) 

Шахматы 1 кл.  2.1.7.1.1.1 Уманская Э.Э., Волкова Е.И., Прудникова Е.А. 

Шахматы в школе. Первый год обучения. – 

Просвещение, 2017 (соответствует ФП 

учебников, приказ Минпросвещения РФ № 345 от 

28.12.2018г.) 

 

Приложение  № 14  

                                к приказу № 119 от 31.08.2022г. 
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Список учебной литературы, рекомендованной к использованию при реализации 

адаптированных образовательных  программ начального общего образования на 

2022-2023 учебный год в МБОУСОШ п. Зеленоборск. 

Предмет в 

соответств

ии с ФГОС  

Класс Порядков

ый 

номер 

учебника 

по ФП 

Учебник (автор, название учебника, 

издательство, год издания) 

Соответствие Федеральному перечню 

учебников 

 (указать реквизиты приказа Минобрнауки РФ) 

Начальное  общее образование 

Русский 

язык 

1 кл.  1.1.1.1.1.1.1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. , Виноградская Л. 

А. и др. Азбука. Ч. 1-2. - Просвещение, 2019 

(соответствует ФП учебников,  приказ  

Минпросвещения  России  № 254 от 20.05.2020г.) 

 Горецкий В.Г., Федосова Н. А. Прописи к 

учебнику «Азбука». Ч. 1-4. -Просвещение, 2022 

1.1.1.1.1.1.2 Канакина В. П. , Горецкий В. Г. Русский язык. - 

Просвещение, 2019  (соответствует ФП 

учебников,  приказ  Минпросвещения  России  № 

254 от 20.05.2020г.) 

2кл. 1.1.1.1.1.1.3 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Ч. 

1-2. -Просвещение,  2020 (соответствует ФП 

учебников,  приказ  Минпросвещения  России  № 

254 от 20.05.2020г.) 

3кл. 1.1.1.1.1.1.4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Ч. 1-

2.  -Просвещение, 2021 (соответствует ФП 

учебников,  приказ  Минпросвещения  России  № 

254 от 20.05.2020г.) 

4кл. 1.1.1.1.1.1.5 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Ч. 1-

2. -Просвещение,  2015, 2022  (соответствует ФП 

учебников,  приказ  Минпросвещения  России  № 

254 от 20.05.2020г.) 

Русский 

родной 

язык 

1 кл 1.2.1.1.1.22.

1 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И. и др. Русский родной язык. – Просвещение, 

2020 (соответствует ФП учебников,  приказ  

Минпросвещения  России  № 254 от 20.05.2020г.) 

2 кл  1.2.1.1.1.22.

2 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И. и др. Русский родной язык. – Просвещение, 

2020 (соответствует ФП учебников,  приказ  

Минпросвещения  России  № 254 от 20.05.2020г.) 

3 кл. 1.2.1.1.1.22.

3 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И. и др. Русский родной язык. – Просвещение, 

2020, 2021 (соответствует ФП учебников,  приказ  

Минпросвещения  России  № 254 от 20.05.2020г.) 

4 кл. 1.2.1.1.1.22.

4 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И. и др. Русский родной язык. – Просвещение, 

2020, 2021 (соответствует ФП учебников,  приказ  

Минпросвещения  России  № 254 от 20.05.2020г.) 
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Литературн

ое 

чтение 

 

1 кл. 1.1.1.1.2.2.1 Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г. , Голованова М. 

В. и др. Литературное чтение. Ч. 1-2. - 

Просвещение,  2019 (соответствует ФП 

учебников,  приказ  Минпросвещения  России  № 

254 от 20.05.2020г.) 

2кл. 1.1.1.1.2.2.2 Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г. , Голованова М. 

В. и др. Литературное чтение. Ч. 1-2. - 

Просвещение,  2020 (соответствует ФП 

учебников,  приказ  Минпросвещения  России  № 

254 от 20.05.2020г.) 

3кл. 1.1.1.1.2.2.3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. Литературное чтение. Ч. 1-2. -Просвещение,  

2021 (соответствует ФП учебников,  приказ  

Минпросвещения  России  № 254 от 20.05.2020г.) 

 

4кл. 1.1.1.1.2.2.4 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. Литературное чтение. Ч. 1-2. - Просвещение, 

2015, 2022  (соответствует ФП учебников,  приказ  

Минпросвещения  России  № 254 от 20.05.2020г.) 

Иностранн

ый язык 

Английски

й язык 

2 кл. 1.1.1.2.1.7.1 Биболетова М. З., Денисенко О. А.., Трубанева Н. 

Н.  Английский язык. - Просвещение, 2020  

(соответствует ФП учебников,  приказ  

Минпросвещения  России  № 254 от 20.05.2020г.) 

3 кл. 1.1.1.2.1.7.2 Биболетова М. З., Денисенко О. А.., Трубанева Н. 

Н.  Английский язык. - Просвещение, 2021  

(соответствует ФП учебников,  приказ  

Минпросвещения  России  № 254 от 20.05.2020г.) 

      

4кл. 

1.1.1.2.1.7.3 Биболетова М. З., Денисенко О. А.., Трубанева Н. 

Н.  Английский язык. - Просвещение, 2022 

(соответствует ФП учебников,  приказ  

Минпросвещения  России  № 254 от 20.05.2020г.) 

Математик

а 

1кл. 

 

1.1.1.3.1.8.1 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика Ч. 1-2. – Просвещение, 2019 

(соответствует ФП учебников,  приказ  

Минпросвещения  России  № 254 от 20.05.2020г.) 

2кл. 1.1.1.3.1.8.2 

 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. Ч. 1-2. -Просвещение, 2020 

(соответствует ФП учебников,  приказ  

Минпросвещения  России  № 254 от 20.05.2020г.) 

 3кл. 1.1.1.3.1.8.3 

 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. Ч. 1-2. -Просвещение, 2021 

(соответствует ФП учебников,  приказ  

Минпросвещения  России  № 254 от 20.05.2020г.) 

4кл. 1.1.1.3.1.8.4 

 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. Ч. 1-2. -Просвещение, 2016, 2022 

(соответствует ФП учебников,  приказ  

Минпросвещения  России  № 254 от 20.05.2020г.) 

Окружающ

ий мир 

 

1 кл. 1.1.1.4.1.3.1 Плешаков А. А. Окружающий мир. Ч. 1-2. -

Просвещение, 2019 (соответствует ФП учебников,  

приказ  Минпросвещения  России  № 254 от 

20.05.2020г.) 
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2кл. 1.1.1.4.1.3.2 Плешаков А. А. Окружающий мир. Ч. 1-2. - 

Просвещение, 2020 (соответствует ФП учебников,  

приказ  Минпросвещения  России  № 254 от 

20.05.2020г.) 

3кл. 1.1.1.4.1.3.3 Плешаков А. А. Окружающий мир. Ч. 1-2. - 

Просвещение, 2020, 2021  

(соответствует ФП учебников,  приказ  

Минпросвещения  России  № 254 от 20.05.2020г.) 

      

4кл. 

1.1.1.4.1.3.4 Плешаков А. А., Крючкова Е.А. Окружающий 

мир. Ч. 1-2. - Просвещение, 2016, 2022 

(соответствует ФП учебников,  приказ  

Минпросвещения  России  № 254 от 20.05.2020г.) 

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики 

4кл. 

 

1.1.1.5.1.1.1 Амиров Р.Б., Воскресенский О.В., Горбачева Т.М. 

и другие; под редакцией Шапошниковой Т.Д. 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы мировых религиозных культур, 2013, 

2015, (соответствует ФП учебников,  приказ  

Минпросвещения  России  № 254 от 20.05.2020г.) 

1.1.1.5.1.1.2 Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М.,  Демин Р.Н. и 

др. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. - Дрофа, 2013 

(соответствует ФП учебников,  приказ  

Минпросвещения  России  № 254 от 20.05.2020г.) 

Изобразите

льное 

искусство 

 

1кл. 1.1.1.6.1.1.1 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. - Просвещение, 2019 

(соответствует ФП учебников,  приказ  

Минпросвещения  России  № 254 от 20.05.2020г.) 

 

2кл. 

1.1.1.6.1.1.2 Коротеева Е.И. /Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство.- Просвещение, 2020  

(соответствует ФП учебников,  приказ  

Минпросвещения  России  № 254 от 20.05.2020г.) 

3кл. 1.1.1.6.1.1.3 Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и 

др. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. - Просвещение, 2021 (соответствует 

ФП учебников,  приказ  Минпросвещения  России  

№ 254 от 20.05.2020г.) 

4кл. 1.1.1.6.1.1.4 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. - Просвещение, 2016, 

2022 (соответствует ФП учебников,  приказ  

Минпросвещения  России  № 254 от 20.05.2020г.) 

Музыка      1 

кл. 

1.1.1.6.2.2.1 Критская Е.Д. , Сергеева Г. П. , Шмагина Т. 

С.Музыка.-Просвещение, 2017  (соответствует 

ФП учебников,  приказ  Минпросвещения  России  

№ 254 от 20.05.2020г.) 

2кл. 1.1.1.6.2.2.2 Критская Е.Д. , Сергеева Г. П. , Шмагина Т. 

С.Музыка.-Просвещение, 2017 (соответствует ФП 

учебников,  приказ  Минпросвещения  России  № 

254 от 20.05.2020г.) 

3кл. 1.1.1.6.2.2.3 Критская Е.Д. , Сергеева Г. П. , Шмагина Т. 

С.Музыка.-Просвещение,2013 (соответствует ФП 

учебников,  приказ  Минпросвещения  России  № 
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254 от 20.05.2020г.) 

4кл. 1.1.1.6.2.2.4 Критская Е.Д. , Сергеева Г. П. , Шмагина Т. 

С.Музыка.-Просвещение,2013 (соответствует ФП 

учебников,  приказ  Минпросвещения  России  № 

254 от 20.05.2020г.) 

Технология 

 

1 кл. 1.1.1.7.1.4.1 Лутцева Е.А.,Зуева Т.П. Технология. - 

Просвещение, 2019 

(соответствует ФП учебников,  приказ  

Минпросвещения  России  № 254 от 20.05.2020г.) 

2кл. 1.1.1.7.1.4.2 Лутцева Е.А.,Зуева Т.П. Технология. - 

Просвещение,  2020 

(соответствует ФП учебников,  приказ  

Минпросвещения  России  № 254 от 20.05.2020г.) 

3кл. 1.1.1.7.1.4.3 Лутцева Е.А.,Зуева Т.П. Технология. - 

Просвещение, 2021 

(соответствует ФП учебников,  приказ  

Минпросвещения  России  № 254 от 20.05.2020г.) 

4кл. 1.1.1.7.1.4.4 Лутцева Е.А.,Зуева Т. П. Технология. - 

Просвещение, 2018, 2022 

(соответствует ФП учебников,  приказ  

Минпросвещения  России  № 254 от 20.05.2020г.) 

Физическа

я 

культура 

1-4 кл. 

 

1.1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура. - Просвещение, 

2016, 2017, 2020 (соответствует ФП учебников,  

приказ  Минпросвещения  России  № 254 от 

20.05.2020г.) 

 

С учѐтом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются 

специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или 

электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы 

и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Русский язык и литературное чтение» 

предполагает использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы 

предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; 

различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами 

работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора 

слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с 

заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей 

(фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных 

инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 

транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения 

геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет-
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ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. 

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и 

животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, 

расположенные в здании образовательной организации, а также пришкольный участок.  

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.). На занятиях 

музыкой обучающиеся с ЗПР могут использовать доступные музыкальные инструменты 

(бубен, барабан, маракас и др.). Актовый зал оснащен воспроизводящим, 

звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая 

культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-

ритмической и спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных 

предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных 

музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен, 

барабан, детское пианино и др.). Спортивный зал оборудован необходимым спортивным 

инвентарем для овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР 

используют специфические инструменты (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, 

ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и 

др.) и расходные материалы (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. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные 

пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; 

альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками 

для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф 

для пособий, классная доска, зеркала (настольное, для индивидуальной работы), стенные 

часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование 

(логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, 

лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, 

предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические средства 

обучения (CD/DVD – прогрыватели; компьютер с программным обеспечением; слайд-

проектор; мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели (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.). 
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Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями  

(законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 

большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования 

обучающихся с ЗПР.  

Все вовлечѐнные в процесс образования взрослые имеют неограниченный доступ к 

организационной технике в образовательной организации, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

обучающегося с ЗПР. Имеется материально-техническая поддержка процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР включает наличие библиотеки, читального зала, учебных кабинетов и 

лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 

внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. Реализация АООП НОО может осуществляться с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Оценка информационно-методических условий реализации АООП НОО 

№ п/п Информационное обеспечение Оценка 

1. Изучение мнения родителей (законных представителей 

обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. 

Проведение анкетирования на родительских собраниях.  

Да 

2. Наличие сайта образовательного учреждения с целью обеспечения 

широкого, постоянного и устойчивого доступа участников 

образовательного процесса к информации, связанной с реализацией 

АООП НОО. Наличие на сайте следующей информации: 

Да 

2.1. о дате создания образовательной организации Да 

2.2. о структуре образовательной организации Да 

2.3. о реализуемых образовательных программах с указанием 

численности обучающихся 

Да 

2.4. о языке, на котором ведутся обучение и (или) воспитание Да 

2.5. о персональном составе педагогических кадров с указанием 

образовательного ценза, квалификации и опыта работы 

Да 

2.6. о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса (в том числе о наличии библиотеки, 

объектов спорта, средств обучения, условиях питания и 

медицинского обслуживания, доступе к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям) 

Да 
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2.7. электронных образовательных ресурсах, доступ к которым 

обеспечивается обучающимся 

Да 

2.8. о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств по итогам финансового года 

Да 

2.9. копий (фотокопий): Да 

2.9.1. а) Устава образовательного учреждения Да 

2.9.2. б) документа, подтверждающего наличие лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (с приложениями) 

Да 

2.9.3. в) свидетельство о государственной аккредитации Да 

2.9.4. г) утвержденного в установленном порядке плана финансово-

хозяйственной деятельности или бюджетной сметы 

образовательного учреждения 

Да 

2.9.5. д) локальных нормативных актов, предусмотренных законами РФ Да 

2.10. о результатах последнего комплексного самообследования ОО; Да 

3. Наличие интерактивного электронного образовательного контента 

по всем учебным предметам 

Да 

4. Наличие обоснованного каталога ЦОРов и образовательных 

ресурсов Интернета для обучающихся на уровне основного общего 

образования, доступного для всех участников образовательного 

процесса, то есть размещенного на сайте ОО 

Да 

5. Обеспеченность ОО учебниками в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ. Да 

6. Обеспечен контролируемый доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Да 

7. Организована информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 

критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета) 

Частично 

8. Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый доступ для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы 

Да 

9. Используется электронный документооборот в образовательном 

процессе (включая электронный журнал, дневник, мониторинг и 

внутришкольный контроль) 

Частично  

 

3.4.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

АООП НОО МБОУСОШ п.Зеленоборск является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся с ЗПР; 

 обеспечивает реализацию АООП НООО и достижение планируемых 

ре6зультатов ее освоения; 
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 учитывают организационную структуру МБОУСОШ п.Зеленоборск, запросы 

участников образовательной деятельности; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 

3.4.5. Контроль за состоянием системы условий реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

 

В ходе создания системы условий реализации АООП НОО проводится мониторинг 

с целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

условий (ресурсов) школы. 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровые 

условия 

Анализ укомплектованности  

школы педагогическими  

работниками  

Июль-август  

текущего года 

 

Директор 

школы 

 

Аттестация педагогических  

работников на первую и 

высшую квалификационные 

категории 

В течение года Методист  

Аттестация педагогических  

работников на занимаемую  

должность 

В течение года Методист  

Исполнение плана-графика  

повышения квалификации  

педагогических работников 

В течение года Методист  

Психолого-

педагогические 

условия 

Оценка достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП 

НОО  

В течение года  Заместитель 

директора по 

УВР 

Финансовые 

условия 

Наличие локальных актов, 

регламентирующих 

установление заработной платы 

работников школы  

В течение года Директор 

школы 

Анализ структуры и объема 

расходов, необходимых для 

реализации АООП НОО 

В течение года Директор 

школы, 

бухглалтер 

Материально-

техническое  

обеспечение  

образовательного  

процесса 

Оценка состояния учебных 

кабинетов.  

Август  Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенических норм, 

санитарно-бытовых условий  

В течение года  Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Обеспечение пожарной и 

электробезопасности, 

требований охраны труда  

В течение года  Специалист по 

охране труда 

Учебно- Соответствие рабочих Август Заместитель  
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методические и  

информационные  

условия 

программ по учебным 

предметам (курсам) 

требованиям ФГОС НОО ОВЗ 

 

директора по  

УВР 

 

Полнота реализации АООП 

НОО  

 

Май Заместитель  

директора по  

УВР 

Укомплектованность 

печатными и электронными  

информационно-

образовательными ресурсами 

по учебным предметам 

учебного плана 

Март  

 

Библиотекарь  

 

Анализ обеспеченности фондом  

дополнительной литературы,  

включающий детскую  

художественную и научно-

популярную литературу,  

справочно-библиографические 

и периодические издания,  

сопровождающие реализацию  

АООП НОО 

Март  

 

Библиотекарь 

 

Регулярное обновление  

информации на школьном сайте 

 

В течение года  

 

Ответственный  

за школьный  

сайт 

Результатом реализации АООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления образования обучающихся с ЗПР, которое будет достигнуто путѐм 

создания современных условий образовательной деятельности и роста эффективности 

учительского труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность 

качеством образования педагогических работников, родителей (законных 

представителей), обучающихся, определяемая по результатам социологических опросов. 
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Приложение 

 

Приложением к АООП НОО являются рабочие программы учителей и педагогов 

дополнительного образования. 

 

Реестр рабочих программ к АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

№ п/п Наименование рабочей программы учебного предмета, коррекционных 

курсов 
1.  Программа учебного предмета «Русский язык» 
2.  Программа учебного предмета «Литературное чтение» 
3.  Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» 
4.  Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке 

(русском)» 
5.  Программа учебного предмета «Математика» 
6.  Программа учебного предмета «Окружающий мир» 
7.  Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 
8.  Программа учебного предмета «Технология» 
9.  Программа учебного предмета «Музыка» 
10.  Программа учебного предмета «Физическая культура» 
11.  Программа учебного предмета «Английский язык» 
12.  Программа коррекционно-развивающих занятий с учителем-дефектологом 
13.  Программа коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом 
14.  Программа коррекционно-развивающих занятий с учителем-логопедом 

 

 

 

 


