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I. Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка  

           Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

учащихся  с задержкой психического развития (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) 

Чистовскаой ООШ – филиал МКОУ «Сухоборская СОШ» разработана с учётом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и в целях обеспечения коррекции 

нарушений развития и социальную адаптацию отдельной категории детей с особыми 

образовательными потребностями.   АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО 

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

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

          Нормативно-правовой основой АООП НОО обучающихся с ЗПР (7.2) Чистовскаой ООШ – 

филиал МКОУ «Сухоборская СОШ» учащихся с задержкой психического развития являются:   

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. (в редакции Приказов Минобрнауки РФ от 

26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 

507, от 31.12.2015 N 1576); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ, утверждённый Приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014г. №1598;  

- Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПАООП) начального общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 7.2.), одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 

2015 г. № 4/15); 

- Приказ Минобрнауки РФ 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 общего 

образования";  

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253D8621861199F598B6D65629C2803167342B8C34D631C705BB8C322E3F290B7C8CC8B4025D2E9A7846k3sFE%26ts%3D1468372055%26uid%3D5315089691415682741&sign=659df2d2ebee8a58111a9b7d1caaaacb&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253D8621861199F598B6D65629C2803167342B8F37D039C705BB8C322E3F290B7C8CC8B4025D2E9A7846k3sFE%26ts%3D1468372055%26uid%3D5315089691415682741&sign=3c59c357d7ec7aa1a147588d25dab586&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253D8621861199F598B6D65629C2803167342B8936D130CF05BB8C322E3F290B7C8CC8B4025D2E9A7846k3sFE%26ts%3D1468372055%26uid%3D5315089691415682741&sign=a2cdf7596bbda3e8e8b0522c5020f12b&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253D8621861199F598B6D65629C2803167342B8A31D234C205BB8C322E3F290B7C8CC8B4025D2E9A7846k3sFE%26ts%3D1468372055%26uid%3D5315089691415682741&sign=c807c2ece6e5eb8a12b91aa4328e52a0&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253D8621861199F598B6D65629C2803167342B8535D735C605BB8C322E3F290B7C8CC8B4025D2E9A7846k3sFE%26ts%3D1468372055%26uid%3D5315089691415682741&sign=99e3b6739777f29bcd4cacd5a640fbea&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253D8621861199F598B6D65629C2803167342B8535D735C605BB8C322E3F290B7C8CC8B4025D2E9A7846k3sFE%26ts%3D1468372055%26uid%3D5315089691415682741&sign=99e3b6739777f29bcd4cacd5a640fbea&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253D8621861199F598B6D65629C2803167342B8437D734C705BB8C322E3F290B7C8CC8B4025D2E9A7846k3sFE%26ts%3D1468372055%26uid%3D5315089691415682741&sign=acb133312e0bf6da6d092db2b6a71b39&keyno=1
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адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 

г. № 26;   

- Приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013 №1082 “Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии”; 

- Устав МКОУ «Сухоборской СОШ» 

Образовательный процесс учащихся с задержкой психического развития в Чистовскаой ООШ – 

филиал МКОУ «Сухоборская СОШ» реализуется в форме инклюзии в соответствии с 

рекомендациями ЦПМПК. Данный вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять 

лет, за счёт введения первого дополнительного класса. 

         Обязательными условиями реализации АООП НОО учащихся с ЗПР является специально 

организованное психолого-педагогическое сопровождение, взаимодействие учителя начальных 

классов, педагога – психолога, логопеда и других специалистов, реализующих программу 

коррекционной работы.  

Цель 

– создание необходимых условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР (7.2), обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 

Задачи: 

 - формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся с ЗПР; 

 - достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

 - обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 - выявление и развитие возможностей и способностей учащихся с ЗПР, через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. в рамках внеурочной работы по различным направлениям, 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

 - предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
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 - участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных представителей) и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 - включение учащихся в процессы познания внешкольной социальной среды  

В основе АООП НОО учащихся  с задержкой психического развития дифференцированный и 

деятельностный подходы, что позволит обеспечить реализацию индивидуального потенциала 

каждого ребёнка и организовать образовательный процесс на основе доступной для учащихся с ЗПР 

деятельности (предметно-практической и учебной).  

Принципы и подходы к формированию  АООП НОО учащихся с ЗПР (7.2) 

В основу  формирования АООП НОО учащихся с ЗПР положены следующие принципы:  

-гуманистический характер образования, единство образовательного пространства, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников и др.;  

-  принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей учащихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие 

личности учащегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 

образования  ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования учащихся с задержкой психического развития;  

-  принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено понятие «образовательной области»;  

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

учащимися  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 учащегося 

к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

- принцип сотрудничества с семьей.  

       В основе АООП НОО учащихся с задержкой психического развития Чистовскаой ООШ – филиал 

МКОУ «Сухоборская СОШ» лежат дифференцированный и деятельностный подходы, что позволит 

обеспечить реализацию индивидуального потенциала каждого ребёнка и организовать 
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образовательный процесс на основе доступной для учащихся с ЗПР (7.2) деятельности (предметно-

практической и учебной). 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО учащихся с ЗПР (7.2) предполагает учет 

особых образовательных потребностей этих учащихся и проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования.  

        АООП НОО создается в соответствии с дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ требованиями к: структуре образовательной программы; условиям реализации 

образовательной программы; результатам образования.  

       Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя учащимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития; 

открывает широкие возможности для педагогического творчества, создания вариативных 

образовательных материалов, развитие способности учащихся самостоятельно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

учащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

учащихся. Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

учащихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности. Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

учащихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. В контексте разработки АООП 

начального общего образования учащихся с ЗПР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; прочное усвоение 

учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях; существенное повышение 

мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; создание 

условий для общекультурного и личностного развития учащихся с ЗПР на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение  

ими системы научных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация детского 

самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, снижение доли 
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репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-ориентированные, 

проблемно-поискового характера.  

 

Общая характеристика АООП НОО 

Вариант 7.2 позволяет, получить учащимся с ЗПР образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения с образованием учащихся, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП НОО представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения учащихся с ЗПР с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО учащихся с ЗПР обеспечивает коррекционную направленность всего 

образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, 

проведение индивидуальных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с 

учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной 

категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного 

класса).  

Вариант 7.2 АООП НОО учащихся с ЗПР реализуется в форме обучения совместно с другими 

учащимися (инклюзия).  

Определение варианта АООП НОО учащегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций 

ЦПМПК, 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 учащегося с одного 

варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ЦПМПК). Перевод 

обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется Организацией на 

основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по 

рекомендации ЦПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

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

сверстниками учащийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ЦПМПК с целью 

выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости 

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

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

АООП НОО (вариант 7.2), в целом сохраняется в его традиционном виде. При этом учащийся с ЗПР 

имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах, что потребует внесения изменений в их процедуру в соответствии с 

особыми образовательными потребностями учащихся с ЗПР и связанными с ними объективными 

трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего 

образования проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении 

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

учащихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы должен 

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 

рекомендациями ЦПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 

 

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

подтвержденные ЦПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Категория учащихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 

разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все учащиеся 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 учащихся 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 учащихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 
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ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии учащихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до 

учащихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От учащихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до учащихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у учащихся 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. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована учащимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

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

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

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным 

пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР 

К общим потребностям с ОВЗ относятся:  

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 
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- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации. 

    Для учащихся 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 учащихся 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 учащимися 

с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию учащегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- развитие познавательной деятельности учащихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции и 

профилактики нарушений; 

- обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной деятельности 

учащегося, 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; 
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- 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; 

- обеспечение взаимодействия семьи и Чистовскаой ООШ – филиал МКОУ «Сухоборская СОШ» 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности учащегося с ЗПР, можно открыть 

ему путь к получению качественного образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися  

с задержкой психического развития Адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Общим результатом освоения АООП НОО учащихся с ЗПР должно стать полноценное 

начальное общее образование и развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования 

(вариант 7.2.), созданной на основе ФГОС НОО обучающихся с ЗПР, обеспечивает достижение 

обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР включают 

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

социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

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

социокультурным опытом. Достижение личностных результатов обеспечивается содержанием 

отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности; овладением доступными видами 

деятельности; опытом социального взаимодействия.  Личностные результаты освоения АООП 

должны отражать:   
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1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

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

единстве природной и социальной частей; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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, включающие 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 должны отражать: 

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; 
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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; 

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 других) 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 образовательных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:   

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 русского (родного) языка; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

5) овладение основами грамотного письма; 

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

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; 



14 

 

 

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) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 

6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи; 

7) 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; 

8) формирование потребности в систематическом чтении. 

 

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:   

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:   

1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 
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элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых 

другими людьми. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство:   

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

от "некрасивого", высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) 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; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительной, декоративно-прикладной и народного искусства, 

скульптуры, дизайна и других); 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной музыкальной 

деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных 

жанров. 

                       Технология: 

1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.); 

выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические 

требования и т.д.) 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приемами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач; 
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5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. 

 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. 

 

ОРКСЭ 

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. 

 

         Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учащимися с ЗПР (7.2) АООП 

НОО соответствуют требованиям ФГОС НОО. Планируемые результаты освоения учащимися с ЗПР 

АООП НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения учащимися 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 учащихся с ЗПР в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

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

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

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

специальной помощи; 

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

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 - овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся: 
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- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых 

дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, 

принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

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

расширении круга ситуаций, в которых учащийся 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 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 учащегося с бытовым окружением, 

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

безопасности; 

- в адекватности бытового поведения учащегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и 

для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

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

двора, леса, парка, речки, городских достопримечательностей и других. 

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

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

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

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и 

в школе, соответствовать этому порядку. 
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- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами. 

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

возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса; с 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 учащихся с ЗПР 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; 
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- 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 учащемуся с ЗПР (7.2) в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне начального 

общего образования для учащихся с ЗПР по АООП НОО (7.2), соответствуют ООП НОО МКОУ 

«Сухоборская СОШ». В учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты 

начального общего образования для учащихся с ЗПР АООП НОО (7.2), включаются программы 

курсов коррекционно-развивающей области. Структура планируемых результатов АООП НОО (7.2) 

соответствует ООП НОО школы. Структура планируемых результатов АООП НОО (7.2) дополняется 

Планируемыми результатами, характеризующие личностное развитие учащихся:  

- содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области, 

- оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая диагностика),   

- объектом оценки является достижение уровня речевого развития, оптимального для учащегося при 

реализации вариативных форм логопедического воздействия.  

     Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО 

(7.2) соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения ООП НОО школы. Планируемые результаты освоения 

учащимися АООП НОО (7.2) дополняются требованиями к результатам освоения программы 

коррекционной работы (курсов коррекционно-развивающей области). 

1.3. Система оценки достижения учащимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  

Адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования.       

  

      Основные направления и цели оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО учащихся с ОВЗ: 
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-    оценка образовательных достижений учащихся; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации и педагогических кадров. 

      Система оценки достижения учащимися 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;  

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, 

достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование 

универсальных учебных действий;  

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, предметных, метапредметных и 

личностных результатов;  

-  осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся и развития их жизненной 

компетенции.  

      При формировании системы оценки образовательных результатов учащихся с ЗПР обеспечить:  

- дифференциацию шкалы оценивания результатов с учетом индивидуальных особенностей развития 

и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР;  

- динамичность оценки достижений, связанную с изменениями психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей учащихся с ЗПР;  

- единство параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП, что сможет обеспечить объективность оценки разными педагогами.  

Учащиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

освоения ООП НОО. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 

итоговой (по итогам освоения ООП НОО) аттестации учащихся с ЗПР: 

  особая форма организации аттестации (в малой группе, индивидуальная) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с ЗПР; 

  привычная обстановка в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для учащихся 

мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

  присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

  адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей учащихся с ЗПР: 
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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; 

 4) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей, учащихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 

задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

 5) 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); 

 6) увеличение времени на выполнение заданий;  

 7) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения;  

 8) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

        В соответствии с требованиями ФГОС для учащихся с ЗПР оценке подлежат личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

Для оценки УУД используется шкала результатов: 

0 баллов – нет продвижения;  

1 балл – минимальное продвижение;  

2 балла – среднее продвижение;  

3 балла – значительное продвижение.  

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение учащимися с ЗПР социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

формирование и развитие социальных отношений учащихся в различных средах. Оценка личностных 

результатов – это оценка продвижения учащегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов.  
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           Для полноты оценки личностных результатов освоения учащимися с ЗПР АООП учитывается 

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

поведения учащегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).  

 

класс 
б

ал
л

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

сент. май сент. май сент. май сент. май 

Умение оценивать 

чужие поступки  

0         

1         

2         

3         

Умение общаться с 

одноклассниками 

0         

1         

2         

3         

Умение общаться со 

взрослыми 

0         

1         

2         

3         

Умение 

самостоятельно 

определять правила 

поведения 

0         

1         

2         

3         

Умение адекватно 

воспринимать 

похвалу 

0         

1         

2         

3         

Умение адекватно 

воспринимать 

замечание 

0         

1         

2         

3         

Данная оценка позволяет увидеть динамику развития социальной (жизненной) компетенции 

учащегося. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

учащегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития 

ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Личностные результаты не подлежат итоговой оценке. Мониторинг сформированности личностных 

результатов проводится в апреле – мае школьным психологом, классным руководителем. 

Методом оценки личностных результатов является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио достижений, в ходе наблюдений учителя и специалистов, работающих 

совместно с учащимся. 
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В ходе текущей оценки используется оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности. 

Оценка метапредметных и предметных результатов учащихся с ЗПР производится в рамках 

сложившегося мониторинга образовательных достижений учащихся  

МКОУ «Сухоборская СОШ» с учётом следующих положений: 

  основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг «умения учиться», т. е. той совокупности способов действий, которые 

обеспечивают способность учащихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и умений; 

  в процессе оценки достижения метапредметных и предметных результатов используются 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.; 

  критериальная шкала оценивания образовательных результатов дорабатывается в соответствии с 

затруднениями, которые испытывает конкретный ребёнок, и служит основой для создания ситуации 

успеха в обучении; 

  широко используется словесное оценивание образовательных достижений ребёнка, так как похвала, 

как положительная оценка учителя, может быть более мотивирующей, чем полученная в дневник 

отметка;  

 при проведении проверочных, контрольных и самостоятельных работ учащемуся с ЗПР 

определяется меньшее количество заданий для получения положительной оценки; 

  в целях большей объективности оценки образовательных достижений необходимо обеспечить 

ежедневное оценивание работы учащегося; 

  при оценивании результатов по литературному чтению необходимо больше внимания обращать на 

понимание прочитанного, чем на выразительность чтения; 

  если целью работы не является проверка грамотности написания, то оценивать правописание 

отдельно от содержания работы. 

Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность обучения в течение всего 

учебного года и подведение итогов за контролируемый период (урок, серия уроков по теме, четверть, 

полугодие, год) в виде стартового, текущего, рубежного, годового контроля предметных и 

метапредметных результатов учащихся с ЗПР. 

Успешность усвоения программ первоклассниками характеризуется качественной оценкой на основе 

листа оценки образовательных достижений, включающего совокупность критериев освоения 

программы первого класса. 
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Оценочные листы заполняются не реже двух раз в год. Лист оценки образовательных достижений 

разрабатывается на критериальной основе, позволяет отслеживать самооценку и оценку достижений 

учащихся. Критерии формулируются учителем самостоятельно, исходя из требований стандарта, 

учебно - тематического планирования, уровня подготовленности учащихся к обучению в первом 

классе.  «Лист достижений» по метапредметным результатам заполняется два раза в год. 

Успешность освоения учебных программ учащихся 2-4 классов оценивается в форме балльной 

отметки по итогам четверти, начиная со второго класса. Также два раза в год заполняется «Лист 

достижений» по метапредметным результатам. 

Итоговое оценивание достижений учащимися с ЗПР планируемых результатов строится на основе 

итоговых работ по русскому языку и математике на конец 4-го класса, поскольку у учащегося с ЗПР 

может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Оценка метапредметных результатов 

Регулятивные УУД 

класс 

б
ал

л
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

сент. май сент. май сент. май сент. май 

Умение определять 

цель деятельности 

на уроке 

0         

1         

2         

3         

Умение работать по 

плану   

0         

1         

2         

3         

Умение 

контролировать 

выполнение 

заданий 

0         

1         

2         

3         

 

Познавательные УУД 

класс 

б
ал

л
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

сент. май сент. май сент. май сент. май 

Умение сравнивать 

и группировать 

предметы 

0         

1         

2         

3         

Умение извлекать 

информацию из 

сюжетного рисунка 

0         

1         

2         

3         
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Умение вычитывать 

информацию из 

текста и схемы 

0         

1         

2         

3         

Умение 

ориентироваться в 

учебнике 

0         

1         

2         

3         

 

Коммуникативные УУД 

класс 

б
ал

л
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

сент. май сент. май сент. май сент. май 

Умение участвовать 

в диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях 

0         

1         

2         

3         

Умение 

устанавливать 

контакты с 

одноклассниками, 

учителями 

0         

1         

2         

3         

Умение отвечать на 

вопросы, выступать 

перед классом 

0         

1         

2         

3         

Умение отстаивать 

своё мнение 

0         

1         

2         

3         

 

 

Оценка достижения учащимися с задержкой психического развития планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы осуществляется в 

полном соответствии с требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения учащимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР; 
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2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей учащихся с ЗПР; 

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

АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования учащихся с ЗПР, 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов 

освоения программы коррекционной работы. 

Основной объект оценки достижений планируемых результатов освоения учащимися с ЗПР 

программы коррекционной работы - наличие положительной динамики учащихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и преодоления 

отклонений развития.  

Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы осуществляется с 

помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 

непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения учащимися 

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

содержание и организацию. В ходе оценки результатов освоения учащимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используют следующие формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных 

потребностей и возможностей учащихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения учащегося на начальной ступени образования. При использовании данной формы 

мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) учащихся с ЗПР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  
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Финишная диагностика проводится на заключительном этапе (окончание учебного года, окончание 

обучения на начальной ступени школьного образования). Её цель - оценка достижений учащегося с 

ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения учащимися программы коррекционной 

работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики 

разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных особенностей учащихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы используется 

метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 

образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с учащимся. Задача 

экспертной группы - выработка общей оценки достижений учащегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой 

оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его 

поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения учащимися программы 

коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку 

наличие положительной динамики учащихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

учащихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы учащегося в случае согласия родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.  

Результаты освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую 

оценку. 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

II. Содержательный раздел 

Рабочие программы учебных предметов даны в приложении 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

Программа формирования базовых учебных действий обучающихся с РАС 

(далее программа формирования УУД, Программа) реализуется в начальных классах и 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным  

результатамосвоения АООП. Программа формирования УУД реализуется в процессе 

всей учебной и внеурочной деятельности, в процессе реализации программы 

коррекционной работы.    

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с РАС.    

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в 

формировании школьника с РАС как субъекта учебной деятельности, которая 

обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе 

и переходу на следующую ступень получения образования.    

Задачами реализации программы являются:    

• формирование мотивационного компонента учебной деятельности;    

• овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;    

• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога.    

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:    

• определить функции и состав базовых учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся;    

• определить связи базовых учебных действий с содержанием учебных предметов;    

Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных 

действий обучающихся с РАС определяется на момент завершения начального 

обучения.    

 

ФГОС НОО обучающихся  с  ОВЗ  определяет  ценностные ориентиры содержания 

образования на   ступени  начального  общего   образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

-  формирования  чувства сопричастности  и гордости  за свою Родину, народ историю, 

осознание ответственности  человека за благосостояние общества; 

-  восприятия   мира как  единого и  целостного при разнообразии   культур, национальностей,  

религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого народа. 

2.    Формирование психологических  условий   развития  общения, кооперации сотрудничества  

на основе: 
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-  доброжелательности,  доверия и    внимательности  к  людям, готовности к сотрудничеству  и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-  формирования   уважения к  окружающим   –  умение слушать и  слышать партнера,  

признавать   право каждого на  собственное мнение и  принимать решения с учетом позиций всех 

участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой  

нравственности  и гуманизма 

- принятия  и уважения  ценностей  семьи и общества,  школы  и коллектива  и стремление 

следовать им; 

-   ориентация в   нравственном содержании и   смысле  поступков,  как 

собственных, так и окружающих людей,  развитие этических  чувств  - стыда, вины, совести - 

как регуляторов морального поведения; 

-     формирование   чувства  прекрасного   и  эстетических чувств  на  основе знакомства с 

мировой и отечественной  художественной  культурой; 

4.  Развитие умения учиться как первого шага к  самообразованию  и самовоспитанию: 

-   развитие    широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,  мотивов 

познания и творчества; 

-   формирование    умения  учиться  и   способности к   организации    своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности,  инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-   формирование самоуважения  и эмоционально-положительного  отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умение 

адекватно их оценивать; 

- развитие готовности  к самостоятельным  действиям, ответственность   за их результаты; 

-  формирование  целеустремленности   и настойчивости  в  достижении  целей, готовность к 

преодолению трудностей  и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных  

универсальных  учебных действий обучающихся с ЗПР. 

Личностные   универсальные    учебные   действия обеспечивают ценностно-смысловую  

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события  с принятыми этическими  

принципами, знание  моральных  норм  и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных  отношениях. 

Применительно   к  учебной деятельности   следует выделить три вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование,  т. е. установление  обучающимися  связи между целью учебной 

деятельности  и её мотивом,  другими  словами, между результатом учения  и тем, что побуждает  к 

деятельности,  ради чего она осуществляется. 

Ученик  должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — 

и уметь на него отвечать; 

- нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 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 ещё неизвестно; 
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- планирование  — определение  последовательности   промежуточных  целей  с учётом  

конечного  результата; составление плана  и   последовательности действий; 

- прогнозирование  — предвосхищение  результата  и уровня усвоения  знаний, его временных  

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-  коррекция  —  внесение необходимых  дополнений  и коррективов  в  план и способ действия 

в  случае расхождения  эталона,  реального  действия и его результата  с учётом  оценки этого 

результата  самим  обучающимся,  учителем, товарищами; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено  и что ещё 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,  логические  

учебные действия,  а также постановку  и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное  выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение  необходимой  информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников  информации; 

- структурирование знаний; 

- осознанное  и произвольное построение  речевого  высказывания  в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее  эффективных   способов решения  задач в  зависимости  от конкретных 

условий; 

-  рефлексия  способов и условий действия, контроль  и оценка процесса  и результатов 

деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение  необходимой  информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

- определение основной и второстепенной  информации; свободная  ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного,  публицистического    и официально-делового  стилей; 

понимание  и адекватная  оценка  языка средств массовой информации; 

-  постановка  и   формулирование    проблемы, самостоятельное создание алгоритмов  

деятельности   при решении   проблем   творческого и  поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной  формы в модель, где   выделены  

существенные характеристики    объекта  (пространственно- графическая или знаково-

символическая); 

- преобразование  модели  с целью выявления  общих  законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: анализ   объектов   с    целью   выделения  признаков     

(существенных, несущественных); 

-  синтез —  составление целого из  частей, в  том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

-  выбор оснований и  критериев   для сравнения, сериации,   классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

-    установление  причинно-следственных    связей,   представление цепочек объектов и 

явлений; 

-    построение  логической  цепочки  рассуждений,     анализ   истинности утверждений; 
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- 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  учёт позиции  других   людей, партнёров   по общению или деятельности;  умение 

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

группу сверстников 

и строить  продуктивное  взаимодействие  и сотрудничество  со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

-  планирование   учебного сотрудничества   с  учителем и  сверстниками   — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

-  постановка  вопросов —  инициативное  сотрудничество   в  поиске и сборе информации; 

-  разрешение  конфликтов  —  выявление,   идентификация  проблемы,  поиск и оценка 

альтернативных  способов  разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

-   управление поведением партнёра —   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. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение   и  развитие каждого   вида  учебного действия определяется  его отношением  с 

другими  видами  учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий: 

- участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, происшествия; 

- дневники достижений; 

Задания    для     диагностики    и     формирования  познавательных универсальных учебных 

действий: 

- «найди отличия»; 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида таблицами; 

- составление  и распознавание диаграмм; 

- работа со словарями. 

Задания для диагностики и формирования регулятивных  универсальных учебных действий: 

- «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных источниках; 

- взаимоконтроль; 
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- взаимный диктант; 

- заучивание материала наизусть в классе; 

- «ищу ошибки»; 

- контрольный опрос на определенную проблему. 

Задания   для    диагностики   и     формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

- составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- формулировка вопросов для обратной связи; 

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

Целесообразно  практиковать  выполнение  такого рода  заданий  детьми, объединенными в 

пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны выработать  общее  мнение  

или создать  общее описание.  Такой  прием придаст  этим заданиям  психологически   полноценный  

характер  деятельности детей,   устранит  тягостную   для   них   искусственность  необходимости 

«рассказывать самому себе». 

 

Связь универсальных  учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование  универсальных   учебных действий в  образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к   формированию   универсальных 

учебных  действий находят отражение в планируемых результатах  освоения программ учебных  

предметов «Русский язык», «Литературное чтение»,  «Математика»,  «Окружающий мир», 

«Иностранный язык», «Изобразительное искусство»,  «Физическая культура» в отношении  

ценностно-смыслового, личностного,  познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый  из предметов  УМК «Перспективная начальная школа», помимо  прямого  эффекта 

обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков,  вносит свой вклад в 

формирование универсальных  учебных  умений: 

- Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно  понимать речь  партнера и   строить  свое   речевое высказывание;  контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из  текста  информацию   

в   соответствии с коммуникативной задачей; 

- Умения  использовать  знаковые  системы  и символы  для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

-  Умений выполнять  логические  действия абстрагирования,  сравнения, нахождения     общих   

закономерностей, анализа,  синтеза;   осуществлять эвристические  действия;  выбирать  стратегию  

решения;  строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый  учебный предмет  в  зависимости  от его содержания  и способов организации учебной  

деятельности учащихся  раскрывает    определенные возможности для формирования универсальных  

учебных  действий: 

 

Смысловые 

акценты 

УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное 

само-определение 

нравственно- 

этическая 

ориентация 

смыслообразован

ие 

нравственно- 

этическая 

ориентация 
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Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий  (Математика, Русский  язык, Окружающий 

мир, Технология,  Физическая  культура и др.) 

Познавательные моделирование 

(перевод  устной 

речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные  и 

осознанные 

устные             и 

письменные 

высказывани

я 

моделирование      

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 
общеучебные 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно- следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование  средств языка и речи для получения  и передачи 

информации, участие  в продуктивном диалоге;      самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

В   соответствии с  требованиями   Стандарта структура   и  содержание системы учебников 

«Перспективная начальная школа» направлены  на достижение  следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы: овладение   способностью  принимать   

и  сохранять   цели и  задачи  учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках  русского  языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) в  

каждом  разделе  сформулированы   основные цели и задачи учебной  деятельности,  что позволяет  

учащимся  узнать, чему конкретно  они будут учиться, изучая  данный  раздел.  В  начале  каждого  

урока представлены цели и задачи учебной деятельности  на данном уроке. Это помогает ученикам 

видеть перспективу  работы  по теме и соотносить  конкретные  цели каждого урока с конечным 

результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает  детям недостаточность имеющихся  у них 

знаний,  побуждает  их к поиску  новых знаний  и способов действий, которые они «открывают»  в 

результате применения и использования уже известных  способов  действий и имеющихся знаний. 

При такой  системе построения  материала учебников  постепенно  формируются    умения сначала 

понимать и принимать познавательную  цель, сохранять  её при выполнении учебных   действий, а  

затем и  самостоятельно   формулировать  учебную задачу,  выстраивать план  действия  для   её   

последующего решения. 

Освоение    способов   решения   проблем   творческого    и  поискового характера. 

Формирование   и  освоение    указанных способов и  приёмов действий основывается  на 

разработанной  в  учебниках  системе заданий творческого  и поискового характера, направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Перспективная 

начальная школа» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы,  учебные  задачи  или  

создаются проблемные ситуации. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 



34 

 

 

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 учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического 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 определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

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

(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую 

и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На 

ступени начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

1) смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

3) основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

4) эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

5) нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

6) эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

7) умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
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8) умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

9) умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

10) 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: 

1) общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

2) развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

3) развитию письменной речи; 

4) формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, 

вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её 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 и информатика». 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 знаковосимволических 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 приёма 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 его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

1) формирование умения различать государственную достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и 

его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

2) формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

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

информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

3) формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

4) развитие моральноэтического 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 данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

1) овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

2) формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

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

3) формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных 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 коррективов 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. 

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

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностносмысловые ориентации 

обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

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

эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

1) ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

2) 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); 

3) специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

4) широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

5) формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

1) формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

2) развитие знаковосимволического 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); 

3) 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, коррекция и оценка; 

4) формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

5) развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

6) развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

7) развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

8) формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

9) ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первый уровень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

1) основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

3) развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

4) освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
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«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

1) в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

2) в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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

планировать общую цель и пути её 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 партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Организация     преемственности осуществляется  при   переходе   от дошкольного 

образования к    начальному  образованию, от   начального образования  к  основному 

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

образовательного   процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)    

готовности учащихся к   обучению на  следующей ступени.     Стартовая   диагностика определяет   

основные  проблемы, характерные  для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями  

ступени обучения на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность   формирования универсальных   учебных действий  по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

-   принятия в   педагогическом   коллективе общих ценностных оснований образования,   в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

-  четкого представления  педагогов о планируемых  результатах  обучения  на каждой ступени; 

-  целенаправленной  деятельности   по реализации  условий, обеспечивающих развитие УУД     

в  образовательном   процессе (коммуникативные,   речевые, регулятивные,  общепознавательные,  

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой  стратегический  приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных 

учебных действий на разных этапах обучения  

Личностные учебные действия:   

• Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение»,  

«Родина». «природа», «семья», «мир», «настоящий друг»;  

• Уважение к своему народу, к своей Родине;  

• Освоение личностного смысла учения, желания учиться;  

• Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм; 

Регулятивные учебные действия:  

• Самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

• Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности; 

• Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

• Определить план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под руководством учителя; 

• Соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем; 



39 

 

 

• Использовать в работе простейшие  инструменты и более сложные приборы 

(циркуль); 

• Корректировать выполнение задания в дальнейшем; 

• Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении; 

 Познавательные учебные действия:  

• Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела, определение круга своего не знания;  

• Отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике;  

• Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 

находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленному 

правилу;  

• Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план;  

• Определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для 

выполнения задания.   

• Находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике.  

• Наблюдать и делать самостоятельны выводы; 

Коммуникативные учебные действия:  

• Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, на поступки;  

• Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций;  

• Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 

научнопопулярных книг, понимать прочитанное;  

• Выполняя различные роли в группе сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи)  

В программе базовых учебных действий достаточным является отражение их связи 

с содержанием учебных предметов в виде схемы, таблиц и т.п. Следует учитывать, что 

практически все УУД формируются в той или иной степени при изучении каждого 

предмета, поэтому в таблице можно указать те учебные предметы, которые в 

наибольшей мере способствуют формированию конкретного действия.    

Важное значение должно придаваться вовлечению обучающихся в совместную 

деятельность на основе эмоционального осмысления происходящих событий. В процессе 

обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который будет отражать 

индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об эффективности 

проводимой в этом направлении работы.   

Для оценки сформированности каждого действия используется следующая система 

оценки:    
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• 0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не 

включается в процесс выполнения вместе с учителем;    

• 1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется 

оказание помощи;    

• 2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в 

отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;    

• 3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных 

ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию 

учителя;    

• 4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает 

ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;    

• 5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.    

• Балльная система оценки позволяет объективно оценить промежуточные и 

итоговые достижения каждого учащегося в овладении конкретными учебными 

действиями, получить общую картину сформированности учебных действий у всех 

учащихся, и на этой основе осуществить корректировку процесса их формирования 

на протяжении всего времени обучения.    

 

2.2. Программы учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области 
 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения основной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. Даны в приложении. 

 

2.2.1. Направления и содержание программы коррекционной работы. 

Пояснительная записка 

       Содержание коррекционно – развивающей области для учащихся с ЗПР (7.2) представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия). 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального сопровождения 

учащегося с ЗПР (7.2). Содержание программы коррекционной работы для каждого учащегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ЦПМПК. 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной поддержки 

(сопровождения) освоения АООП НОО учащимися с ЗПР (7.2).  
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Цель программы коррекционной работы: 

- Осуществление коррекции недостатков в физическом, психическом и речевом развитии учащихся с 

ЗПР при освоении АООП НОО;  

- Оказание комплексной психолого – социально-педагогической помощи и поддержки учащимся с 

ЗПР в освоении АООП НОО, их родителям в решении задач развития, обучения, воспитания и 

социализации. 

Задачи коррекционной работы: 

- Выявлять особые образовательные потребности учащихся с ЗПР, обусловленные недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

- Осуществлять комплексное индивидуально-ориентированное психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся с ЗПР с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического 

развития (в соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии); 

- Создавать специальные условия обучения и воспитания учащихся с ЗПР для преодоления ими 

трудностей в обучении и адаптации, доведения до необходимого уровня базовых 

психофизиологических функций, нормализации учебной деятельности в процессе общей и 

индивидуальной коррекции отклонений в их развитии. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во внеурочное 

время в объеме 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости от образовательных 

потребностей учащихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ЗПР в Чистовской ООШ – филиале 

МКОУ «Сухоборская СОШ» существляют специалисты: педагог, учителя – предметники, педагог-

психолог, социальный педагог.  

 

Перечень и содержание направлений коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие 

её основное содержание, которые предусматривают: 

- многоаспектный анализ психофизического развития учащегося с ЗПР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем учащегося с ЗПР, к 

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов: 

 

Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемый           

результат 

Диагностическая работа 
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Психолого-

педагогическая 

диагностика 

- координатор по 

КР 

- педагог-

психолог 

- учитель-

логопед 

- соц. педагог 

Анализ документов 

ЦПМПК и 

медицинских карт; 

Проведение  

входных 

диагностик. 

Выявление причин и 

характера затруднений в 

освоении учащимися 

АООП ФГОС НОО для 

детей с ЗПР. 

Планирование 

коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая работа 

Выбор оптимальных 

для развития ребёнка 

с ЗПР методик, 

методов и приёмов 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

 

 

 

 

- координатор по 

КР 

- педагог-

психолог 

- учитель-

логопед 

- учитель 

- социальный 

педагог 

 

- приказы, 

протоколы 

школьного ППк,  

- рабочие 

программы,  

- планы 

коррекционных 

занятий 

- фиксирование 

запланированных и 

проведенных 

мероприятий 

коррекционно-

развивающей работы в 

индивидуальной папке 

сопровождения 

учащегося с ЗПР; 

- организация системы 

комплексного 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

учащихся с ЗПР  

Организация и 

проведение 

специалистами 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

направленных на 

преодоление 

пробелов в развитии 

и трудностей в 

обучении 

- педагог-

психолог 

- учитель-

логопед 

- социальный 

педагог 

 

- индивидуальные 

и групповые 

корекционно-

развивающие 

занятия 

- выполнение 

рекомендаций ЦПМПК; 

- реализация и 

корректировка рабочих 

программ, 

индивидуальных планов 

коррекционно-

развивающей работы 

Системное 

воздействие на 

учебно-

познавательную 

деятельность 

учащихся с ЗПР в 

ходе 

образовательного 

процесса 

- координатор по 

КР 

- педагог-

психолог 

- учитель-

логопед 

- учителя 

- социальный 

педагог 

 

- мониторинг 

развития 

учащихся; 

- реализация 

программы 

формирования 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни как части 

АООП ФГОС НОО 

для детей с ЗПР 

- целенаправленное 

воздействие педагогов и 

специалистов на 

формирование УУД и 

коррекцию отклонений в 

развитии; 

- использование 

специальных рабочих 

образовательных 

программ и методов 

обучения и воспитания, 

учебных пособий и 

дидактических 

материалов 
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Развитие 

эмоционально-

волевой и 

личностной сферы 

ребенка, 

психокоррекция его 

поведения 

- педагог-

психолог; 

- учитель-

логопед; 

- социальный 

педагог; 

- учитель 

- программа курсов 

внеурочной 

деятельности;  

- план работы с 

родителями 

 

- выявление и анализ 

факторов, влияющих на 

состояние и обучение 

ребенка: 

взаимоотношения с 

окружающими, детско-

родительские 

отношения, уровень 

учебной мотивации. 

Социальная защита 

ребенка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни 

- социальный  

педагог; 

-учитель 

- рекомендации 

специалистов 

службы 

сопровождения; - 

индивидуальная 

работа с учащимся 

и семьей;  

- организация 

взаимодействия 

школы  с 

внешними 

социальными 

партнерами по 

вопросам 

социальной 

защиты 

- учет выявленных 

отклонений в развитии 

учащегося, определение 

путей их преодоления 

Консультативная работа 

Консультативная 

помощь учителям в 

организации 

коррекционно-

развивающего 

процесса учащихся с 

ЗПР 

 

 

- координатор по 

КР 

- педагог-

психолог 

- учитель-

логопед 

- учитель 

- социальный 

педагог 

 

- заседания ППк 

- педагогические 

советы 

- семинары 

- индивидуальные 

и групповые 

консультации 

специалистов 

для педагогов 

- выработка  

совместных 

рекомендаций по 

направлениям работы с 

учащимися с ЗПР; 

- создание 

дифференцированных 

психолого 

педагогических условий 

обучения, воспитания, 

коррекции, развития и 

социализации 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах 

воспитания и 

обучения ребенка с 

ЗПР 

- координатор по 

КР 

- педагог-

психолог 

- учитель-

логопед 

- социальный 

педагог 

- учитель 

- собрания 

- консультации 

- индивидуальная 

работа 

- круглые столы 

- выработка совместных 

рекомендаций по 

направлениям работы с 

учащимися с ЗПР; 

- создание условий для 

освоения АООП НОО. 

Информационно-просветительская работа 

Просветительская 

деятельность по 

- координатор по 

КР 

- лекции 

- беседы 

- целенаправленная 

разъяснительная работа 
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разъяснению 

индивидуальных 

особенностей детей 

с ЗПР 

- педагог-

психолог 

- учитель-

логопед 

- учитель 

- социальный  

педагог 

- памятки, буклеты 

- сайт школы 

 

со всеми участниками 

образовательного 

процесса с целью 

повышения компетенции 

в вопросах коррекции и 

развития детей с ЗПР 

 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Сбор информации (начало учебного года) 

- проведение  бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического обследования 

учащегося с ЗПР; 

- изучение листа здоровья учащегося с ЗПР; 

- посещение семьи учащегося с ЗПР 

- изучение личности учащегося с ЗПР, его 

психологических особенностей, уровня 

обученности, обучаемости, воспитанности; 

- определение специалистов для работы с 

учащимся с ЗПР; 

- определение содержания работы с 

учащимся с ЗПР, отбор методов и форм  

деятельности; 

- обеспечение условий для обучения, 

воспитания учащегося с ЗПР; 

- консультативная помощь в процессе сбора 

информации; 

- контроль за сбором информации на входе 

в коррекционно-развивающую деятельность 

II этап. Систематизация информации (начало учебного года) 

Заседание психолого – педагогического консилиума 

- уточнение полученной информации об 

учащемся с ЗПР; 

- определение особенностей развития 

учащегося с ЗПР; 

- выработка рекомендаций по организации 

учебно-воспитательного процесса 

 

- анализ результатов психолого-

педагогического обследования учащегося с 

ЗПР; 

- анализ состояния здоровья учащегося с 

ЗПР; 

- планирование коррекционно-развивающей 

деятельности с учащимся с ЗПР 

III этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

- планирование коррекционно – 

развивающих занятий с учащимся с ЗПР; 

- проведение  занятий специалистами с 

учащимся с ЗПР; 

- включение коррекционных упражнений в 

учебный процесс;  

- работа с родителями 

-помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы с 

учащимся с ЗПР; 

- контроль  за проведением коррекционно-

развивающей работы с учащимся с ЗПР 

 

IV этап. Систематизация информации (конец учебного года)  

Заседание психолого – педагогического консилиума 

- проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического обследования 

- консультативная помощь в процессе сбора 

информации; 

- анализ хода и результатов коррекционно-
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по завершению года работы с учащимся с 

ЗПР; 

- оценка динамики развития учащегося с 

ЗПР; 

- перспективное планирование работы с 

учащимся с ЗПР 

развивающей работы с учащимся с ЗПР; 

- планирование дальнейшей коррекционной 

работы с учащимся с ЗПР 

 

       На основе результатов диагностики определяются ведущие направления работы специалистов 

(педагог, учителя - предметники, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог) с 

конкретным учащимся с ЗПР на определенный период времени. Данная информация записывается в 

индивидуальном маршруте развития ребенка - в комплексном плане оказания помощи учащемуся. В 

нем отмечаются изменения в содержании и организации сопровождающей работы с учащимся на 

основе промежуточной диагностики и наблюдений; итоги работы, оценка эффективности на по 

итогам диагностики и наблюдений; указываются дальнейшие рекомендации по работе (на следующий 

период времени). 

       По данным обследования ребенка каждым специалистом составляется заключение, и 

разрабатываются рекомендации.  

Основные направления в коррекционной работе: 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических 

функций;  

- развитие зрительно-моторной координации; 

- 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 учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 

      Коррекционная работа 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 учащихся.  
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При возникновении трудностей в освоении учащимся с ЗПР содержания АООП НОО педагоги, 

осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют 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 учащимися школы 

(класса) учащийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование (ЦПМПК) с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 

 

2.2.2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ  

 

2.2.2.1 Русский язык. Родной язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

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

передача его содержания по вопросам.   

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

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

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.   

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации.   

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

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

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по 

интересной детямтематике (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, 
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гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения.   

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

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

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским 

алфавитом как последовательностью букв.   

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

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

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

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

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением 

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

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.   

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом- образом и 

послогового чтения написанных слов. Правильное оформление написанных предложений 

(большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую 

букву в именах людей и кличках животных. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса.   

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

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

предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. 

Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.   

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 

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

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов 

по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений.   
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Систематический курс   

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

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

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных 

звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, 

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

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

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

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

звонкий — глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова.   

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 

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

предшествующего согласного звука. Использование на письме разделительных ъ и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

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

согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение 

найти слово в школьном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить 

слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена).   

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

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Корень, общее понятие о корне слова. 

Однокоренные слова, овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение за единообразием 

написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. Умение подбирать 

однокоренные слова с приставками и суффиксами. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Разбор слова по составу.   

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

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

служебные.   

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

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

имена собственные. Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 
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существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение имен существительных 

по числам. Изменение имен существительных по падежам в единственном числе 

(склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имён существительных к 1, 

2, 3-му склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Умение правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных 

падежах. Склонение имен существительных во множественном числе. Морфологический 

разбор имён существительных.   

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

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

(кроме прилагательных на -ни, -ъя, -ъе, -ов, -ни). Морфологический разбор имён 

прилагательных.   

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление 

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

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

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

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

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

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

прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.   

   Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.   

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

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

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

слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.   

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

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

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение.  

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

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

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

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

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая 
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при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, 

состоящие из двух простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в 

сложных предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запятую 

перед союзами и, а, но.   

 Орфография  и  пунктуация.  Формирование  орфографической  зоркости.  

Использование орфографического словаря.   

Применение правил правописания:  сочетанияжи—ши, ча—ща, 

чу—шу в положении под ударением;  сочетания чк—чн, чт, щн;   

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

проверяемые безударные гласные в корне слова;  парные 

звонкие и глухие согласные в корне слова;   

непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на  

ограниченном перечне слов);  гласные и согласные в 

неизменяемых на письме приставках;  разделительные ъ и 

ь, 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных {ночь, нож, рожь,  

мышь),  безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных  

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин),  безударные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с  

личными местоимениями;  не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов 

в форме 2-го лица  

единственного числа (пишешь, учишь),  мягкий 

знак в глаголах в сочетании -ться,  

безударные личные окончания глаголов;  

раздельное написание предлогов с 

другими словами;   

 знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,  вопросительный  и  

восклицательный знаки;  знаки препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами.   

Развитие речи Осознание ситуации общения, эмоциональное осмысление 

происходящих событий: с какой целью, с кем и где происходит общение, отношение к 

происходящему. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой).  

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно 

и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием 

разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись рассказов 
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повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление 

сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по 

учебному материалу (специфика учебно-деловой речи).   

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

текста.  

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

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

данным текстам.   

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

с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. Понятие об 

изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 

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

и серии картинок.   

Родной язык (русский) 

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,лучинаи 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). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

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,похлёбка,бублик, ватрушка калач, коврижки):какие из них сохранились до 
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нашеговремени; 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 

 

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). Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места 
ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. Разные способы толкования значения 
слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

 

 
 

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 попросить? Как 
похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

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. 
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Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 
народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

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 и т. п.). 

 

 

 

2.2. 2. 2. Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению.   

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических 

и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания.   

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 

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

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

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

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

видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 
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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. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).  

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

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

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

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой.   

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть 

выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.   

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

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

по иллюстрациям, пересказ.  

 Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

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

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.   

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

речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).   

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.   

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста).   

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. Определение 
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микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста).  

 Говорение (культураречевого общения) Осознание диалога как вида речи. Особенности 

диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Работа со словом 

(распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), пополнение активного 

словарного запаса. Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

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

прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведения 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания.   

Письмо (культура письменной речи) Нормы письменной речи: соответствие содержания 

заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и 

зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического 

развития. Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по 

выбору). Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, 

юмористические произведения.   

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) Нахождение в тексте, 

определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое разнообразие 

произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 

(авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах.   
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Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

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

произведению или на основе личного опыта.  

Литературное чтение на родном (русском) языке 

 

В содержании программы на каждом году обучения выделяются три раздела: 

1. Кругчтения. 

2. Работа с текстом икнигой. 

3. Литературоведческая пропедевтика 

 

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их 

знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе 

и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально- нравственного опыта 

ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». 

При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – писателе, о теме 

читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, 

прибаутка, пословица, считалка). Дети получат первоначальные представления об 

изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, сравнении, 

олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести диалог, 

участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и доказывать их 

правоту. При этом необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер речи, 

упражняясь во владении литературными нормами родного языка. 

Круг чтения: произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков русской литературы XIX—XX вв. Книги художественные, научно-популярные, 

исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и 

слушания (сказки; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и 

былины). 

   Основные темы  чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, её истории и природе; о   

детях, семье и школе; художественная и научно-популярная литература, произведения для 

самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, рассказы, 

сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и волшебстве, книги 

писателей родного края. 
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Работа с текстом и книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы 

книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о 

ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор 

книг по заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление 

навыка коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка 

ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. 

Закрепление положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во 

внеурочное время, самостоятельное разучивание игр из книг-сборников. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, сезонные песни, 

колыбельные, пословицы). Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, 

звукописью. Развитие умения выделять рифму в стихотворении. Расширение представления о 

ритме (через прохлопывание в ладоши трёхсложного ритма). Знакомство с понятиями: портрет 

героя художественного произведения, его речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

 

2.2.2.3 Иностранный язык 

Предметное содержание речи  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений:  

имя,  возраст.  Приветствие,  прощание,  поздравление,  ответ  на 

 поздравление, благодарность, извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета).   

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

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

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

каникулы.   

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

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер.   

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

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и домашние 

животные. Любимое время года. Погода.   

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

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки).   

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая формаУметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового 

и учебно-трудового общения; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на 

картинку и модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; диалог — 

побуждение к действию.   
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2. Монологическая формаУметь пользоваться основными коммуникативными типами 

речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем).   

В русле аудированияВоспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное.  

 В русле чтенияЧитать (использовать метод глобального чтения): вслух читать слова 

изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом материале; 

находить необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).   

В русле письмаЗнать и уметь писать буквы английского алфавита. Владеть:  

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения.  

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф.   

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие 

оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «г» (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения 

на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 300 лексических единиц для усвоения, простейшие 

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

отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film).  

 Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

сказуемым (Не speaksEnglish.), составным именным (Муfamilyisbig.) и составным глагольным (I 

liketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme, 

please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(Itiscold. It’sfiveo’clock.). Предложения c оборотом thereis/thereare. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. Глагольные конструкции I’dliketo... 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и исключения), 

существительные с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, 

that/those), неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). Наречиявремени 

(yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречиястепени (much, little, very). 

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

употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.   
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Социокультурная осведомлённость В процессе обучения иностранному языку в начальной 

школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми 

литературными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых 

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

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

странах изучаемого языка.  

 

2.2.2.4. Математика 

Числа и величины 

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

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 

однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).   

Арифметические действия Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия 

компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. Числовое выражение. Установление 

порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение 

значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число)  

 Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, 

прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, 

содержащие отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между 

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

путь; объём работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи.  

Представление текста задачи (схема, таблица, 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 чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы 

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

конус.   
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Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. Измерение длины 

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

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2).  

Точное и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника.   

Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. Построение 

простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... то...»; 

«верно/неверно, что...»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений.   

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).  

 

                2.2.2. 5.    Окружающий мир (Человек, природа, общество) 

Человек и природа 

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

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

сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и пр.). 

Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени 

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

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

окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, 

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.   

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей  

страны, района. Ориентирование на местности. Компас.   

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён 

года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.  

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

погодой своего края.  

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

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений).   
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Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).   

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Охрана, бережное использование воздуха.   

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

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

использование воды.   

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

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

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Охрана, 

бережное использование почв.   

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

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

фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие, культурные и комнатные растения. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, 

уход за комнатными и культурными растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений.   

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.   

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности 

питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в 

природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход за 

домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений.   

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища 

и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений).   

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

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

изучаемых зон, охрана природы).   

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей.   

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, 
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их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги.  

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, 

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

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

жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ 

жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-

двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

 Человек и общество 

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

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных традициях 

региона. Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность - 

особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную 

культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению.   

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и 

фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в событиях страны 

и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, 

традиции. День Матери. День любви, семьи и верности.   

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

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и торжественные даты. 

День учителя. Составление режима дня школьника.   

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми и 

незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных 

местах.   

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

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

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

транспорт. Правила пользования транспортом.   

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

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка.   

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.   

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. 

Оформление плаката или стенной газеты к  

государственному празднику.   

Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица России. 

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

Москвы на карте.   

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору).   

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие 

Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Родной край — частица 

России.Родной город (населённый пункт), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей 

родного края, их профессии.  

 Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение 

дня памяти выдающегося земляка.   

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 

3—4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности.   

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

 Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.   
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года.   

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой.   

Правила безопасного поведения в природе. Правило безопасного поведения в общественных 

местах. Правила взаимодействия с незнакомыми людьми.   

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека.   

2.2.2.6. 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, эмоциональная нагрузка изображенного. Отражение в произведениях пластических 

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

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, 

мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные 

музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров национального, российского и мирового искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет - основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры.   

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы 

с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека.   
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Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль 

в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые 

в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий).   

Азбука искусства.   

Как говорит искусство?   

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

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

линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 

цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния.   

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный 

образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного.   

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация 

форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.   

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций.   

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве.   

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных материалов и средств 

для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, изображающих природу.   
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Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.   

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства 

и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. Искусство дарит людям красоту.  

 Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек.   

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения 

человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, художественном конструировании. Выбор и применение выразительных 

средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном 

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

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. Использование в индивидуальной и 

коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных 

и природных материалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

 

2.2.2.7. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека.   

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.   
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Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный 

и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства.   

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей 

человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.).   

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст).   

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др.   

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).   

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  

 

2.2.2.8. Технология (Труд) Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживания  

 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека.   

Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа.   
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии.   

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа 

в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчинённый).   

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п.   

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.   

 

2.2.2.9. Физическая культура (адаптивная) 

Знания по физической культуре Физическая культура.   

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Правила личной гигиены.   

Физические упражнения.  

 Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств, 

основы спортивной техники изучаемых упражнений. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия.   

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.   

Спортивно-оздоровительная деятельность.   

Гимнастика. 

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом учителя.   



69 

 

 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические 

палки, флажки, обручи, малые и большие мячи).   

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с разбега 

через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности).   

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.   

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет (предметы: 

мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.).   

Лёгкая атлетика.   

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход  

зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом.   

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.   

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание.   

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.   

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. Лыжная подготовка. 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.  

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  

 

2.3.1 Пояснительная записка  

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

духовнонравственногоразвития и воспитания обучающихся являются Закон «Об 

образовании», Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников. В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-

нравственного  развития и воспитания обучающихся являются основой для формирования 

структуры основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа содержит восемь разделов:  

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся 

начальной школы»;  

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации российских 

школьников»;   
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В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся начальной школы» – представлены общие задачи воспитания, 

систематизированные по основным направлениям воспитания и социализации младших 

школьников:    

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

– воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

– воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жизни;  

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

– воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  

(экологическое воспитание);  

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  раскрывается 

соответствующая система базовых национальных ценностей.  

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся 

начальной школы» – включает характеристику современных особенностей воспитания и 

социализации младших школьников, раскрывает основные подходы к организации 

воспитания и социализации обучающихся  (аксиологический, системно-деятельностный, 

развивающий).   

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации учащихся начальной школы» – формулирует и раскрывает 

основные условия повышения эффективности совместной воспитательной деятельности 

школы, семьи и общественности, особенности этой работы в современных условиях; 

задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, 

взаимодействия школы с общественными и традиционными религиозными 

организациями.  

Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся 

начальной школы» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, 

которые должны быть сформированы у младших школьников по каждому из направлений 

воспитания и социализации.   

Седьмой раздел – виды и формы деятельности в ходе реализации программы 

духовно-нравственного развития младших школьников.  

Восьмой раздел – диагностика обучающихся начальной школы.  

 

Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы   

Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 
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за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России.В области формирования 

личностной культуры:   формирование способности к духовному развитию;      

укрепление нравственности;      формирование основ морали;  

     формирование основ нравственного самосознания личности (совести);     

принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и  

этнических духовных традиций;      формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

   формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;      формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям;      

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;      осознание младшим 

школьником ценности человеческой жизни;      формирование нравственного смысла 

учения.  

В области формирования социальной культуры: 

     формирование основ российской гражданской идентичности;   

     пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;       

формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

    развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;      

укрепление доверия к другим людям;  

     развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и  

сопереживания другим людям;      становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;      формирование осознанного и уважительного 

отношения к традиционным  

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;   

 формирование  основ  культуры  межэтнического  общения, 

 уважения  к  

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  В 

области формирования семейной культуры: 

      формирование отношения к семье как к основе российского общества;      

формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям,  

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;    знакомство 

 обучающегося  с  культурно-историческими  и  этническими  
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традициями российской семьи.  

Ценностные установки воспитания и социализации школьников   

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, 

социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными 

источниками нравственности являются:    патриотизм (любовь к России, к своему народу, 

к своей малой родине; служение Отечеству);  

   социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);        

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания);  

     семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших  

и младших, забота о продолжении рода);  

       труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость);  

        наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);         

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в школе, 

ценности традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах;  

        искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

        природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);         человечество 

(мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество).  

Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся начальной школы   

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по 

следующим направлениям:  

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и   обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества.  
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- Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.  

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие.  

 

- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни.                  

- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.   

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

- Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному, 

 формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание).  

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве.  

 

Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы  

 Современные особенности воспитания и социализации учащихся начальной 

школы  

  Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ.   

  Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения 

ребенком знаний и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 

культуросообразность и т. д.) и вне школы ( хаотичность, смешение высокой  культуры и 

бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и   т. д.).   

              Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от проблем, 

которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления.      

Подмена реальных форм социализации виртуальными.   

                Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую 

модель,. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни.                
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 В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания  учащихся 

начальной школы и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной 

жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.  

 

 

Аксиологический подход.    

Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада школьной 

жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для 

младших школьников, педагогов и родителей.   

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в 

мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах 

уклад жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному 

релятивизму социальной среды.  

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для 

основной образовательной программы начального общего образования.    

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой 

организации уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой 

воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не 

рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, 

педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных 

установок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического 

и системно-деятельностного подходов к организации пространства духовнонравственного 

развития младшего школьника.   

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание 

системнодеятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития 

обучающегося.  

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной 

ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже 

как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 

сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен 

развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего 

эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и 

принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической ситуации).   

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, 
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родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию:  

общеобразовательных дисциплин;   произведений 

искусства и кино;                

традиционных российских религий;  

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач,  

отражающих современную жизнь;  

фольклора народов России, Зауралья;   

истории, традиций и современной жизни своей малой родины;                     истории 

своей семьи;  

жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках  

педагогически организованных социальных и культурных практик;                     

других источников информации и научного знания.   

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова 

учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

эффективность их воспитания и социализации.   

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому 

ученику. Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом устойчивых, традиционных нравственных начал. Нравственный учитель 

через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или 

иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.  В процессе 

нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть – его 

нравственное самосознание.    

  Задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы  

Понимание современных условий и особенностей организации воспитания и 

социализации младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач 

по каждому из основных направлений воспитательной деятельности.   

  Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

     Воспитание нравственных чувств и этического сознания;  
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   Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;   

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  жизни:  

     Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде   

 Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

  Повышение педагогической культуры родителей  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение педагогической 

культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации младших школьников.  

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 

18, 19, 52  Закона Российской Федерации «Об образовании».  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих  принципах:  

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы;  

– сочетание  педагогического  просвещения  с  педагогическим  

самообразованием родителей;  

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;  

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей;  

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания  

детей;  

– опора на положительный опыт семейного воспитания.  

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание 

основных направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы.  

В  системе повышения педагогической культуры родителей   используются 

следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция,  собрание-

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом,  тренинг 

для родителей и др.  

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В силу этого повышение 
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педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших 

направлений воспитания и социализации младших школьников.  

     Совместная  деятельность  образовательного  учреждения, 

 семьи  и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

учащихся  

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на ступени начального 

общего образования осуществляется образовательным учреждением, семьёй, 

внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни  обучающихся.  Важным  условием  успешной  реализации  задач 

 духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся 

 является  эффективность педагогического взаимодействия различных социальных 

субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учреждения. 

Форма взаимодействия – проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания.  

 

 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной 

школы   

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших 

школьников должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России.   

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).   
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Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  

за пределами школы, в открытой общественной среде.   

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и 

социализации младших школьников.  

Портрет выпускника начального звена  

 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника:  

умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий  

пользоваться информационными источниками; 

  владеющий опытом мотивированного участия  в  конкурсах  и  проектах  

регионального и международных уровней;  

  обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать  

собеседника, высказывать свое мнение);   

любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной  

деятельности;      

 любящий свой край и свою Родину;  

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и  

школой;    

  доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать  

свое мнение;     

  выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и  

окружающих  
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Виды и формы деятельности в ходе реализации программы 

духовнонравственного развития младших школьников.  

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов.   

Уровень Особенности 

возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс)  

 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний  

Восприимчив 

ость  к  новому  

социальному 

знанию, стремление 

понять  новую 

школьную 

реальность  

 

 

Педагог должен поддержать  стремление 

ребенка к новому социальному знанию, создать 

условия  для   самого 

 воспитанника  в формировании его 

личности,  включение его в деятельность  по 

 самовоспитанию.  

(самоизменению)   

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный подход 

(усвоение человеком нового для него опыта 

поведения и деятельности) 

2 уровень 

(2-3  клас 

Получение 

школьником 

опыта 

переживания 

позитивного 

отношения 

базовым 

ценностям 

общества   

с) 

и 

к  

Во втором и 

третьем классе, как 

правило, 

 набирает силу 

 процесс 

развития 

 детского 

коллектива,  резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших 

школьников друг с 

другом  

  Создание  педагогом  воспитательной 

среды, в которой ребенок способен осознать, что 

его поступки, во-первых, не должны разрушать 

его самого и включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из этой 

системы. 

В основе используемых воспитательных 

форм  лежит  системно-деятельностный  

подход и  принцип  сохранения 

 целостности систем. 
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3 уровень 

(4  класс)  

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия.  

 Потребность 

в самореализации, в 

общественном  

признании,  в 

желании проявить и 

реализовать  свои 

потенциальные 

возможности,  

готовность  

приобрести для этого 

новые  

необходимые 

личностные качества 

и способности  

Создание  к  четвертому  классу 

 для младшего школьника реальной 

возможности выхода в пространство 

общественного действия т.е.  достижения 

 третьего  уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно оформлен как 

выход в дружественную среду.Свойственные 

современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны 

быть в известной степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, прежде 

всего, сформировать у ребенка мотивацию к 

изменению себя и приобретение необходимых 

новых внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы  ученик  попросту  окажется 

 вне пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога будут 

тщетны.  

В основе используемых воспитательных 

форм  лежит  системно-деятельностный 

подход и принцип сохранения целостности 

систем 
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Переченьвоспитательных форм и мероприятий 

 Формы  Мероприятия  

1 уровень 

(1 класс)  

Беседы 

 

 

 

классные часы 

 

 

 

участие в 

подготовке и 

проведении  

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

спортивные  

соревнованиясюжетно- 

ролевые игры, 

 

проектна 

я деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в 

школе»,  «Что  такое  доброта?», 

 «Государственные символы России», цикл 

бесед «Трудиться - всегда пригодится», «Твое 

здоровье».  

«Что значит - быть учеником?» , «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Краски природы», 

«Любимое время года», «Моя семья»; «Моя малая 

Родина», «Народные приметы», «Мой домашний 

любимец».  

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия:  «Кормушка», 

 «Новогодняя  сказка», Неделя Добрых Дел, 

Фестиваль патриотической песни.  

«Прощание с букварем», конкурсы рисунков 

«Осторожно,  дети!»  «Зимняя  сказка», 

 «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 

марта»); конкурс чтецов  

«Салют, Победа!»  

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - 

спортивная семья», День Здоровья  

«Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-

ка, девочки»,  

«Правила безопасности», «Краеведческий музей»  

 

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг 

меня».  

2 уровень 

(2-3 класс)  

Беседы 

 

классные часы 

 

 

 

участие в 

подготовке и 

проведении  

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

 

 

«Здравствуй, школа», «Все мы - дружная 

семья», «Как появилась религия», «Что такое 

Конституция»,  

 цикл  бесед  «Учись  учиться»,  «Береги 

здоровье смолоду»;  

«Все мы разные, но все мы равные», 

«Здорово, когда на свете есть друзья...»,  «Хочу» и 

«надо - трудный выбор», «Профессии моих 

родителей», «Моя родословная», «Я и мое имя»,  

«Моя  любимая книга».  

Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Кормушка», «Новогодняя сказка», 

Неделя Добрых Дел, Фестиваль патриотической 

песни. Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля 
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спортивные  

соревнования, 

сюжетно- 

ролевые игры 

 

проектная 

деятельность 

и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!»  

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - 

спортивная семья», День Здоровья  

 

«Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-

ка, девочки», «Вместе весело шагать», «Мои 

друзья».  

 

«Мир моих увлечений». «Я - гражданин России», «Я 

и мир вокруг меня».  

3 уровень 

( 4 класс)  

Беседы 

 

классные часы 

 

 

 

 

 

 

 

участие в 

подготовке и 

проведении  

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

 

спортивные  

соревнованиясюжетно- 

ролевые игры, 

 

проектная 

деятельность 

«Я и другие люди», «Что значит, быть 

нужным людям»,  «Мир человеческих чувств »,  

«Для чего нужна   

религия», «Путешествие в храм», «Россия-Родина 

моя!», «Государственное  устройство  России», 

 «Мир профессий», 

«А гражданином быть обязан», «Память сердца...»,  

«Из истории семейной летописи», «Край любимый, 

край родной»,  цикл мероприятий «По страницам 

истории Отечества», «Мой  любимый  

литературный герой», «Труд и воспитание 

характера», «Что значит - быть полезным людям?». 

 

Школьные  праздники и социально значимые 

мероприятия:  «Кормушка», 

 «Новогодняя  сказка», Неделя Добрых Дел, 

Фестиваль патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля 

и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные  соревнования  «Мама, 

папа,  я - спортивная семья», День Здоровья 

«Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка,  

девочки», 

 

«Друг познается в беде», «Этикет». 

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня». 
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Направление  Задачи воспитания Формы работы  

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам,  свободам 

обязанностям человека:  

и  Ценностное отношение к 

России,  к  своей 

малой родине, отечественному  

культурно-историческому  

наследию, государственной 

символике, русскому и 

родному языку, народным  

традициям;   

к  Конституции  и 

законам  Российской  

Федерации;  к старшему 

поколению; 

элементарные  

представления об институтах 

гражданского общества, 

государственном устройстве и 

социальной структуре 

российского общества; о 

наиболее значимых страницах 

истории страны.   

Проект  

«Я-гражданин России»   

Беседы,  классные часы, 

просмотры учебных 

фильмов, участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, 

посвященных 

государственным 

праздникам, конкурсов и 

спортивных 

соревнований, сюжетно- 

ролевых игр на 

местности, встреч с 

ветеранами и  

военнослужащими;  

Воспитание 

нравственных  чувств 

этического сознания.  

и  Начальные представления  о 

моральных нормах  и правилах 

нравственного  поведения, 

в том  числе   об 

этических нормах 

взаимоотношений  в семье, 

между  поколениями, 

этносами, носителями разных 

убеждений,  представителями 

различных социальных групп;  

нравственно-этический  

опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми 

в соответствии с 

общепринятыми  

нравственными нормами;   

 

Проект «Я-и мир вокруг 

меня»  

участие в проведении 

уроков этики, внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, игровых 

программах, 

позволяющих 

школьникам приобретать 

опыт ролевого 

нравственного 

взаимодействия;  

 Воспитание 

трудолюбия, 

 творческого  

 Ценностное отношение к труду 

и творчеству, человеку труда,  

Проект «Я — и мир 

вокруг меня»  
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отношения  к  учению,  

труду, жизни  

трудовым достижениям 

России и человечества;  

ценностное и творческое 

отношение к учебному труду; 

трудолюбие;  

элементарные   

представления   о различных 

профессиях; первоначальные 

навыки трудового 

творческого сотрудничества 

со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

осознание приоритета     

нравственных основ труда, 

творчества, создания нового;  

Экскурсии по городу, 

знакомство с различными 

профессиями в ходе 

экскурсии на 

предприятия,   

 знакомство с  

профессиями своих 

родителей, участие в 

организации и 

проведении презентаций 

«Труд наших родных»;  

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью  и здоровому  

образу жизни  

Ценностное отношение 

к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

элементарные  

представления о взаимной 

обусловленности физического, 

социального и психического 

здоровья человека, о важности 

нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей 

деятельности; знания о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

Проект «Я — и мир во  

круг меня»  

Реализация в ходе уроков 

физической культуры, 

бесед, просмотра учебных 

фильмов, в системе  

внеклассных 

мероприятий, 

 включая встречи со 

спортсменами; 

Подготовка и проведение 

подвижных игр, 

спортивных 

соревнований.;  
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Воспитание  

ценностного отношения к 

природе,  окружающей 

среде.   

Ценностное отношение  

к природе;  

первоначальный  опыт 

эстетического, эмоционально-

нравственного отношения  к 

природе;  

элементарные  знания о 

традициях нравственно-

этического  отношения  к 

природе в культуре народов 

России, нормах экологической 

этики;   

первоначальный опыт 

участия в природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по 

месту жительства;   

личный  опыт  участия  в  

Проект «Я — и мир 

вокруг меня»  

Экскурсии, прогулки  по 

родному селу, участие в 

природоохранительной 

деятельности (в школе и 

на пришкольном участке, 

экологических акциях, 

десантах, высадка 

растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от 
мусора, подкормка птиц и  

т. д.).  

 

 эколоических инициативах, 

проектах  
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Воспитание 

ценностного отношения к  

прекрасному,  

формирование  

представлений  об 

эстетических  идеалах 

 и ценностях 

 (эстетическое 

воспитание)  

Первоначальные 

умения видеть красоту в 

окружающем мире;  

первоначальные умения видеть 

красоту в поведении, 

поступках людей; 

элементарные представления 

об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

первоначальный опыт 

эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к  

окружающему миру и самому 

себе;  

первоначальный опыт 

самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности, формирования 

потребности и умения 

выражать себя в доступных 

видах творчества; мотивация 

к реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

школы и семьи.  

Проект    «Я — и мир  

вокруг меня» реализация 

в ходе изучения  учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с 

представителями 

творческих профессий, 

экскурсий к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной 

архитектуры, знакомства  

с лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам);   



87 

 

 

Повышение 

педагогической 

 культуры родителей  

Система работы школы по 

повышению педагогической 

культуры родителей основана 

на следующих  принципах: 

совместная педагогическая 

деятельность семьи и школы; 

сочетание педагогического 

просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей;  

педагогическое внимание, 

уважение и требовательность к 

родителям;  

поддержка и индивидуальное 

сопровождение становления и 

развития педагогической 
культуры каждого из  

родителей;  

родительские собрания, 

родительские 

конференции, 

родительские лектории, 

семейные гостиные, 

встречи за круглым 

столом, тренинги для 

родителей.  

 содействие родителям в 
решении индивидуальных  

проблем воспитания детей; 

опора на положительный опыт 

семейного воспитания.  

 

 

 

 Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и 

самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им 

успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 

самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.   

 Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном, гендерном и других аспектах.   

 

                    Диагностика учащихся начальной школы.  

Класс  
Задачи  Форма 

диагностики  

1класс  

необходимость  выявить некоторые ценностные 

характеристики личности (направленность «на себя», «на 

общение», «на дело»), которые помогут учителю грамотно 

организовать взаимодействие с детьми  

Тест 

направленности 

личности  Б.  

Басса 
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2 -3 класс  

особенности самооценки и уровня притязаний 

каждого ребенка, его положение в системе личных 

взаимоотношений класса («звезды», «предпочитаемые», 

«принятые», «непринятые», «пренебрегаемые»), а также 

характер его отношения к школе.   

Анкета  

«Отношение  

учащихся к 

школе, себе и  

другим»  

4 класс  
 изучения самооценки детей  младшего школьного 

возраста   

Методика 

«Оцени себя»  

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.    

 К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся:  

         ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- 

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др.);  

 

 индивидуальные  личностные  характеристики  (доброта, 

 дружелюбие, честность и т.п.).  

 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика и работой школьного 

психолога.   

Диагностическая программа изучения  

уровней проявления воспитанности младшего школьника. 

 

Основные отношения и  

показатели воспитанности  

Признаки и уровни, формирующихся качеств  

 

1. Отношение к обществу. Патриотизм. 

1. Отношение к родной 

природе  

 5 – любит и бережёт природу, побуждает к бережному 

отношению других,  

4 –  любит и бережёт природу;  

3 – участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя;  
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2 -  участвует в деятельности  по охране природы  нехотя, 

только под давлением со стороны;  

1 – природу не ценит  и не бережёт, ломает природные 

объекты  

2.  Гордость 

страну 

за  свою  5  –интересуется  и  гордится  историческим  прошлым  

Отечества, рассказывает об этом другим;  

4 – интересуется историческим прошлым,  самостоятельно 

изучает историю ;  

3 -  любит слушать рассказы взрослых и  одноклассников  по 

истории,  

2 – знакомится с историческим прошлым только при 

побуждении старших,  

1 – не интересуется историческим прошлым, высказывает 

негативные оценки.  

3.  Служение  

Отечеству. 

своему  5 – находит дела на службу малому Отечеству и организует 

других,  

4 – находит дела на службу  малому Отечеству;  

3 – участвует в делах на  службу малому Отечеству, 

организованных  другими людьми с  желанием;  

2 – участвует в делах на службу малому Отечеству, 

организованных другими людьми под давлением со стороны;  

1 – не принимает участия в делах на пользу малому 

Отечеству.  

4. Забота о своей школе 5 –  организует дела на пользу школе; классу,   

4 -  участвует в делах класса и привлекает других,  

3 – испытывает гордость за свою школу, участвует в делах 

класса,  

2 – в делах класса участвует при побуждении,  

1- в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 

испытывает.  

 

2. Отношение к умственному труду. Любознательность. 

1.  Познавательная  

активность 

5 -  сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное;  

4-  сам много читает;  

3 –  читает только в рамках заданного на дом,,  

2 -  читает под присмотром взрослых  и учителей,  

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не  

 

 реагирует  

2. Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности 

5 – стремится учиться как можно лучше, помогает другим;  

4 -  стремится хорошо учиться,  

3 – учится средне, особого интереса к учёбе не проявляет  

2 – учится при наличии строгого контроля,  
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1 – плохо учится даже при наличии контроля  

3. Саморазвитие 5 – есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает 

товарищей,  

4 – есть любимое полезное увлечение,  

3 – нет постоянного полезного увлечения, временно 

увлекается, но потом бросает дело,  

2 – нет полезного увлечения, во внеурочной деятельности 

участвует при побуждении со стороны учителя,  

1 – во внеурочной деятельности не участвует.  

4.Организованность 

 в учении 

5- работу на уроке и домашние задания выполняет 

внимательно, аккуратно, помогает товарищам,  

4 – работу на уроке, домашние задания выполняет аккуратно,  

3 – недостаточно внимательно и аккуратно выполняет уроки и 

домашние задания, но сам  

2 – работу на уроке и домашние задания выполняет под 

контролем,  

1 – на уроках невнимателен, домашние задания не выполняет  

3. Отношение к физическому труду. Трудолюбие. 

 1.  Инициативность  и  

творчество в труде 

5 – находит полезные дела в классе, школе, организует 

товарищей . 

4 – находит полезные дела в классе, школе,  выполняет их с 

интересом,  

3 – участвует в полезных делах, организованных другими  

2 – участвует в полезных делах по принуждению,  

1 – не участвует в полезных делах даже по принуждению.  

2. Самостоятельность в 

труде  

5 – хорошо трудится, побуждает к труду товарищей,  

4 – сам трудится хорошо, но к труду товарищей равнодушен,  

3 –  участвует в  трудовых операциях, организованных 

другими, без особого желания,  

2 – трудится при наличии контроля,  

1 – участие в труде не принимает.  

3. Бережное отношение к 

результатам труда 

5 – бережёт личное и общественное имущество, стимулирует 

к этому других,  

4- бережёт личное и общественное имущество,  

3 -  сам не ломает, но  равнодушен к разрушительным 

действиям других,  

2 – требует контроля в отношении к личному  и 

общественному  имуществу,  

1 – небережлив, допускает порчу личного и общественного 

имущества.  
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4. Осознание значимости 

труда. 

5 – осознаёт  значение труда, сам находит работу по своим 

силам и помогает товарищам,  

4 – осознаёт  значение труда, сам находит работу  

3 – сам работает хорошо, но к труду других равнодушен,  

2 – не имеет чёткого представления о значимости труда,  

 

 нуждается в руководстве  

1 -  не умеет и не любит трудиться.  

4. Отношение к людям. Доброта и отзывчивость. 

 1.  Уважительное  

отношение к старшим 

5 – уважает старших, не терпит неуважительного отношения к 

ним со стороны других,  

4 – уважает старших,  

3 – уважает старших, но на  неуважительное  отношение  со 

стороны других не обращает никакого внимания,  

2 -  к старшим не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве,  

1 – не уважает старших, допускает грубость.  

2.  Дружелюбн 

отношение 

сверстникам 

ое 

к  

5 – отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к 

сверстникам, осуждает грубость,  

4 – отзывчив к друзьям, близким и сверстникам,  

3 – сам уважение проявляет, но к грубости других 

равнодушен,  

2 – проявляет дружелюбие при побуждении со стороны 

взрослых,  

1 – груб и эгоистичен.  

3. Милосердие  5 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным, 

привлекает к этому других,  

4 – сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным  

3 – помогает слабым, беспомощным при организации  дела 

другими людьми,  

2 – помогает слабым, больным  при условии поручения  

1 – неотзывчив, иногда жесток.  

4.  Честность 

отношениях 

товарищами 

взрослыми 

в 

с 

и  

5 -  честен, не терпит нечестности со стороны других  

4 – честен в отношениях,  

3 – в основном честен, но иногда допускает «обман во благо»  

2 – не всегда честен,  

1 – нечестен.  

5. Отношение к себе. Самодисциплина. 

1.Развитие доброй воли 5 – проявляет добрую волю и старается развивать её, 

поддерживает проявление доброй воли  сверстниками;  

4 – проявляет добрую волю, стремиться развивать её;  
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3 -  развивает волю в организованных взрослыми ситуациях,  

2 – силой воли не обладает ,  

1 – не стремится к развитию  доброй воли;  

2. Самоуважение. 

Соблюдение правил 

культуры поведения. 

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

требует этого от других,  

4- добровольно соблюдает правила  культуры поведения,  

 3  –  достаточно  культурен,  но  иногда  допускает   

нетактичность  

2 – нормы правила поведения соблюдает при наличии 

контроля,  

1 – нормы и правила поведения не соблюдает.  

3. Организованность и 

пунктуальность 

5 -  своевременно и качественно выполняет любое дело, 

требует этого от других,  

4- своевременно и качественно выполняет свои дела;  

 3  –  дела  выполняет  добросовестно,  но  не  всегда   

  своевременно,  

2 – при выполнении дел и  заданий нуждается в контроле,  

1 – начатые дела не выполняет.  

4.  требовательность  

себе 

к  5 – требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя 

в хороших делах и поступках,  

4 – требователен к себе,  

3 – не всегда требователен к себе,  

2 – мало требователен к себе,  

1 – к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

поступках.  

 

 

 

Мониторинг духовно нравственного развития и воспитания младших школьников 

направлен на выявление уровня следующих показателей:  

 

- сформированность  личностной культуры, через диагностику личностной сферы 

учеников,  с использованием методики «Я - разный», диагностику проводит педагог-

психолог,  

- сформированность социальной культуры, через диагностику нравственных 

представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о 

жизненном опыте» для младших школьников (составлен доктором педагогических наук 

Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), 

диагностику проводит педагогпсихолог,  
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- сформированность семейной культуры, через диагностику семейных ценностей 

и представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и моя 

семья»).      
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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 обучающихся  - это комплексная программа формирования представлений 

об основах экологической культуры личности обучающегося, на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды, знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

На протяжении работы Школы, приоритетным направлением работы 

педагогического коллектива является сохранение и укрепление здоровья школьников, 

формирование здоровьесберегающей среды, обеспечение безопасности и формирование 

экологической культуры учащихся.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные  социальные  (неполные  семьи),  экономические  

(малообеспеченные и многодетные семьи) и экологические условия ( неблагоприятная 

экологическая обстановка- промышленный район); факторы риска (наличие большого 

количества детей с хроническими заболеваниями), имеющие место в образовательных 

учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; особенности отношения учащихся 

младшего школьного возраста к своему здоровью,  что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом, как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой.  

 

Структура системной работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования  

 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологическойкультуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде 

блоков – направлений:    
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Структура программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни определена ФГОС НОО и включает: 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся на ступени начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров в ее основе.  

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса.  

Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 

школьной жизни, поведения.  

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

учащихся.  

Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся.  

Цель, задачи и результаты деятельности  

 Цель программы: создание здоровьесберегающей среды, экологической 

культуры, способствующей развитию личности школьника посредством формирования 

условий, способствующих здоровому и безопасному образу жизни, саморазвитию и 

самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. 

Сохранение и укрепление здоровья детей, создание оптимальных условий в школе и 

дома и рациональная организация труда и отдыха школьников (здоровьесберегающая 

педагогика).  

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;  

115  
 

 
 

Формирование  экологической  культуры ,  здорового и безопасного образа жизни  

 

Здоровье -  
сберегающая  

инфраструктура  
 
 
 
Отв. Руководство  
 

Рациональная  
организация  

учеб ной и  
внеучебной 

деятельности  
уча щихся  

 
Отв. педагоги  

Эффективная  
организация   

физкультурно –  
оздоровительной  

работы  
Отв.  Руководство,  

учителя  
физ.культуры,  

пед агоги  

Реализация  
дополнительных  
образовательных  

программ  
 

Отв. педагоги  

Просветительск ая 
работа с  

родителями  
 

Отв.  Руководство,  
соц. педагог,   

мед. работники,  
педагоги  
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дать представление с учётом 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; сформировать представление об основных 

компонентах культуры здоровья и  

здорового образа жизни:  

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их  

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; сформировать 

представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,  

структуре, полезных продуктах; сформировать представление о рациональной 

организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; формирование 

представлений основ экологической культуры в процессе ознакомления с  миром через 

практическую деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, 

исследовательскую работу, формирование адекватных экологических представлений, т.е. 

представления о взаимосвязях в системе «Человек-природа» и в самой природе; обучить 

элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); сформировать навыки 

позитивного коммуникативного общения;  

научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих  

сохранять и укреплять здоровье; сформировать потребность ребёнка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым  

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

разработка содержания, способствующего развитию ценностно-эмоционального и 

операционно-деятельностного компонентов экологической культуры младших 

школьников, на примере объектов, существующих в естественных условиях; разработка 

непосредственных приемов, способов активизации механизмов  

развития экологической культуры младших школьников посредством их вовлечения в 

практическую учебную и исследовательскую деятельность.  

 

Задачи   

формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа жизни  

учащихся, сгруппированы по трем уровням:  

- в области формирования личностной культуры  

сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и  

влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья; 

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её  

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; сформировать 

представление о правильном (здоровом) питании, его режиме,  
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структуре, полезных продуктах; научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать режим дня; обучить элементарным навыкам 

эмоциональной разгрузки (релаксации); расширять знания и навыки по 

экологической культуре;  

 

- в области формирования социальной культуры: научить учащихся 

осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие  

сохранять и укреплять здоровье; дать представление с учётом 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; дать 

представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; формировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейших  

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;  

 

- в области семейной культуры: формировать представление  о рациональной 

организации режима дня, учебы и  

отдыха, двигательной активности; сформировать представление об основных 

компонентах культуры здоровья и  

здорового образа жизни; формировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым  

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

 

Планируемые результаты.  

К личностным результатам учащихся относятся:  

- готовность и способность учащихся к саморазвитию в сфере здоровья и 

безопасности;   

- сформированность мотивации к  познанию закономерностей формирования и 

сохранения здоровья человека;   

- сформированность представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ 

жизни;   

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья 

окружающих;   

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата;  

- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в 

повседневной и экстремальной ситуации.  
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К межпредметным результатам относятся:  

- освоенные  на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

универсальные способы деятельности (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

позволяющие сохранять здоровье в процессе обучения и других видах деятельности;  

- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление 

о человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах 

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся, как фактора, способствующего развитию ребенка и 

достижению планируемых результатов общего образования.  

К предметным результатам относятся:  

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности 

по получению нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни,   а также система основополагающих элементов научного знания в сфере 

здоровья и безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и 

развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.;  

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил 

безопасного образа жизни;  

- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших 

опытов, использования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и 

правил техники безопасности;  

- использование  знаний о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья.  

         Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров  к здоровью и 

здоровому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также систему 

внеклассной работы с учащимися, а именно:  

 приобретение  знаний  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни,  возможностях  

человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления 

здоровья;практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения,  

простых элементов спортивной подготовки;составление здоровьесберегающего режима 

дня и контроль его выполнения,  

соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;получение навыков личной 

гигиены, рационального использования природных  

факторов, экологически грамотного питания;получение элементарных представлений о 

взаимосвязи, взаимозависимости физического, психического, психологического, 

нравственного и социального здоровья личности; 

получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,  

рекламы на здоровье человека;понимание значения занятий физическими упражнениями, 

активного образа жизни,  

спорта для укрепления своего здоровья. 

2. Направления деятельности программы  

2.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры Школы. 
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Задачи: 

Оценить степень соответствия организации режима дня детей, учебной нагрузки, 

питания и условий образовательной среды требованиям СанНиП; оценить уровень 

физического развития и функциональной готовности учащихся; оценить уровень 

сформированности ценностной ориентации младших школьников  

на здоровый образ жизни (ЗОЖ); оценить уровень сформированности правил гигиены и 

навыков физкультурно- 

оздоровительной деятельности; определить приоритеты в работе образовательного 

учреждения с учётом  

результатов проведённого анализа; коллегиально (учителя, медицинские работники, 

ученики, родители, социальные партнеры школы) выработать и согласовать цели, задачи, 

содержание и формы  работы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни; выявить неиспользованные резервы, формировать новые образовательные 

задачи  

для достижения более высокого качества здоровьеформирующего образования; 

корректировать здоровьеформирующий образовательный процесс в соответствии с  

выявленными несоответствиями и новыми задачами; анализировать эффективность 

деятельности социально-педагогического комплекса в области организации 

здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

Содержание: 

В Школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.   

В школе работает столовая, позволяющая организовывать качественное горячее 

питание учащихся в урочное время. Учащиеся начальных классов питаются после 

второго урока, для организации питания предусмотрена большая перемена не менее 20 

минут. Муниципалитетом определены льготы на питание: для опекаемых – детей; детей 

из малообеспеченных семей.  

В школе функционирует спортивный залс раздевалками для мальчиков и девочек, 

оборудованными душевыми кабинами. Оснащение зала игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём составляет: баскетбольные кольца, баскетбольные мячи, 

волейбольные мячи, волейбольная сетка, гимнастические коврики, гимнастические маты, 

резиновые мячи, футбольные мячи. Занятия проводится в теплое время на открытом 

воздухе (на спортивной площадке),  холодное время в зале, оборудованном всем 

необходимым для проведения уроков физической культуры. В 3 учебной четверти 

занятия для начальной школы проводятся на школьном стадионе по программе лыжной 

подготовки.   

В школе работает медицинский кабинет: смотровой и прививочный. Проводятся 

ежегодные углубленные медицинские осмотры по параллелям, выполняется график 

профилактических прививок по возрасту. Медицинский работник школы оказывает 
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первую помощь в случае травмирования  или недомогания учащихся и сотрудников, 

осматривает учащихся на педикулез, ведет медицинские карты.  

Создана психолого-социологическая служба сопровождения детей имеющих 

трудности в социальной адаптации, сниженную работоспособность, быструю 

утомляемость (социальный педагог, психолог).  

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры                

     в  школе поддерживают  классные  руководители  и               

квалифицированный состав специалистов:  

 

 

Специалисты  Квалификационные 

категории  

Количество 

специалистов  

Педагог-психолог   1 

Учитель физкультуры  первая 1 

Социальный педагог  первая 1 

Классные руководители            первая 2 

 

Мероприятия по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры Школы  

 

№  

п/п  

 Показатели  Ответственные  

 Мониторинг соответствия состояния и содержания 

здания и помещений ОУ санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда  

Директор школы  

Зам. директора  

Учителя-предметники  

 

 Наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся. Организация горячего питания 

и горячих завтраков.  

Директор школы 

Классные руководители  

 Оснащенность  оборудованием,  позволяющим  

организовать здоровьесберегающую  деятельность  

Директор 

 Заместители 

директора  

 Наличие рабочего места для медицинского работника  Директор  

 Наличие квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу  

Директор  

 Мониторинг  освещенности  учебных  кабинетов  

(естественное и искусственное освещение)  

Директор школы 

Учителя-предметники  

 Целенаправленная работа по сохранению здоровья 

учащихся школы и преподавателей  

Директор школы 

Мед.работник 

Учитель физ. культуры  

 Мониторинг  санитарного  состояния  учебных 

кабинетов, спортивного зала  

Завуч по ВР  

Классные руководители  

Дежурные преподаватели  

 Плановая диспансеризация учащихся и учителей  Администрация школы  

Администрации ЦРБ 

Мед.работник 
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 Контроль пищевого рациона  Родительский 

 комитет школы  

 Контроль за использованием при текущем ремонте 

школы к новому учебному году красок и строительных 

материалов, разрешенных для применения в детских 

учреждениях  

Зам.директорапоАХР 

 

 Еженедельное проведение в школе по четвергам 

санитарного дня. Уборка кабинетов и школьной 

территории  

Зам.директорапоАХР 

 

 

 

2.2.  Использование возможностей УМК  «Школа России»  в образовательном 

процессе.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК  

«Школа России».    

Система учебников  «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных 

с экологической культурой, безопасностью жизни,  укреплением собственного 

физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом.  

Типические свойства УМК «Школа России» несут в себе значительный 

здоровьесберегающий потенциал:  

- воспитание экологической и физической культуры: осознания ценности 

здорового образа жизни, понимания вреда алкоголя и наркотиков, повышения 

осведомленности  в разных областях экологической и физической культуры, развития 

навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- социально-нравственное воспитание: развитие чувства сострадания и 

сопереживания ближнему; формирование умения различать и анализировать 

собственные эмоциональные переживания и переживания других людей; воспитание  

уважения к чужому мнению; обучение правилам поведения в обществе и семье; 

ознакомление с этическими нормами, их культурно-исторической обусловленностью и 

формирование осознанного понимания их ценности и необходимости.  

В  «Школа России» реализуетсягуманистическое убеждение: обучение и развитие 

каждого ребенка в школе может быть успешным, если создать для них необходимые 

условия. Одно из основных условий - личностно-ориентированный подход к ребенку с 

опорой на его жизненный опыт и вариативность требований, учитывающих: уровень 

подготовки учащихся к школе; общие способности к обучению; уровень доступной 

ребенку самоорганизации; жизненный опыт.  

В УМК обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий разного 

уровня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных методов, 

средств, форм обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной 

деятельности ребенка с его   работой в малых группах и участием в клубной работе.  
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Программа предусматривает разные формы организации занятий, в том числе 

интеграцию в базовые образовательные дисциплины.  

Основная цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – 

формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и явлениях 

как компонентах единого мира, практико-ориентированных знаний о природе, человеке, 

обществе, метапредметных способов действий (личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных).  

Предмет «Окружающий мир» способствует осмыслению личностных 

универсальных действий,в результате которых у выпускника начальной школы должны 

быть сформированы:  

– ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и 

необходимости нести за нее ответственность; понимание необходимости соблюдать 

правила экологического поведения в быту и на природе; стремление к сохранению и 

укреплению своего здоровья);  

– любовь к Родине, выраженная в интересе к ее природе, культуре, истории, 

вероисповеданиям, в желании участвовать в делах и событиях по охране природных и 

культурных памятников;  

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены 

стандартами начального общего образования второго поколения и представлены в 

программе тремя содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Правила безопасной жизни».  

Окружающий мир изучает устройство человеческого организма, опасности для 

здоровья  в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения 

здоровья  

В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный курс математики, 

изложенный в учебниках 1-4 классов УМК  «Школа России»  имеет целью:  

– математическое развитие младшего школьника: использование 

математических представлений для описания окружающей действительности в 

количественном и пространственном отношении; формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать верные и неверные высказывания, делать обоснованные выводы;  

– воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни.  

Цель курса по русскому языку (обучение грамоте) — обучение первоначальному 

чтению и письму на основе ознакомления учащихся с наиболее общими 

закономерностями устройства и функционирования графической системы русского 

языка, что является важным и необходимым условием формирования у них полноценных 

языковых знаний и умений.  

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований 

координации устной и письменной речи.  
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В курсе «Иностранный язык» широко представлены задания, направленные на 

воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, на воспитание 

толерантного отношения к другим народам и культурным традициям.  

Программа по технологиив соответствии с требованиями стандартов 

предусматривает решение следующих задач:  

-     формируются первоначальные представления о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и  

организации;   

 – развитие сенсорики и моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера, умений работать с различными 

источниками информации;  

- при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках 

обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

Курс «Физическая культура» способствует укреплению здоровья, гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

формированию первоначальных умений саморегуляции, формированию установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

Курс «Основы религиозной культуры  и светской этики» способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным 

просвещением учащихся; способствует развитию ценностного отношения к духовному 

наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, 

моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках это 

иллюстрируется примерами из мировой и русской классической литературы. Система 

заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, 

проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома.   

 

 2.3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся.  

Задачи: 

подробно информировать педагогов, родителей и обучающихся о современном 

состоянии, проблемах, перспективах и результатах здоровьеформирующего образования в  

ОУ; обеспечить рациональную организацию учебной и внеучебной деятельности, 

направленную на повышение эффективности учебного процесса на основе мониторинга 

режима дня учащихся и организации образовательного процесса; обеспечить 

межпредметную интеграцию в области рациональной организации учебной и внеучебной 

деятельности, освоение педагогами смежных предметных областей, создание и 

деятельность творческих групп учителей, непрерывное повышение квалификации; 

диагностировать возможности учеников и учителей в сфере культуры здоровья и 
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безопасности, выявление информационных потребностей школьников в вопросах 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности;анализировать 

эффективность  социально-педагогического комплекса в области  

организации условий рациональной организации учебной и внеучебной деятельности; 

формировать эталон результата образования по данному направлению.  

Сохранять и укреплять здоровье учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности, благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха.  

 

Содержание.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Проводятся тематические 

педагогические советы, данные вопросы рассматриваются на административных и 

методических советах, вырабатываются единые валеологические требования.   

 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

соответствующие возрастным возможностям и особенностям учащихся.    

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 

используемой системе учебников  «Школа России»учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. 

В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной.  

Применяются здоровьесберегающие технологии в учебном процессе 

(дифференцированное обучение, проектное обучение, развивающее обучение, модульное 

обучение, игровые технологии).  

Реализация этого блока создает условия для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, повышает эффективность учебного процесса, предотвращая 

при этом чрезмерное функциональное напряжение и переутомление:  

Безотметочное обучение, при котором фиксация результатов обучение в первых 

классах ведется в Листах индивидуальных достижений учащихся, что позволяет создать 

систему портфолио.   

Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий равномерно 

чередовать учебную деятельность и отдых первоклассников (обучение только в первую 
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смену, продолжительность уроков не более 35 минут, пятидневная учебная неделя, 

дополнительные каникулы)  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.   

 

Мероприятия по организации учебной и внеучебной деятельности учащихся  

 

№  Название мероприятия  Ответственность  и 

 контроль реализацию 

направления  

за  

 Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной  нагрузки  

Зам. директора по УВР,  

Классные руководители,  

Руководители кружков  

 

 Использование методов и методик обучения, 

адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся. Введение любых 

инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов.  

Зам. директора по УВР,  

Классные руководители,   

Руководители кружков  

 

 Строгое соблюдение всех требований к 

использованию ТСО, в том числе компьютеров 

и аудиовизуальных средств  

Зам. директора по УВР,  

Классные руководители,   

Руководители кружков  

 

 Индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа 

по индивидуальным программам начального 

общего образования  

Зам. директора по УВР   

Учителя  

Классные руководители  

 

 Организация режима постепенного повышения 

нагрузок для учащихся первого класса с целью 

обеспечения адаптации к новым условиям  

Зам. директора по УВР   

 

Мед.работник 

 

 Обязательное проведение динамической паузы 

на уроке, организация перемен с пребыванием 

детей на свежем воздухе  

Классные руководители  

Зам. директора по УВР   

 

 

 Организация перемен с целью создания 

условий для двигательной активности 

учащихся  

Классные руководители  

Учитель физической культуры  

 

 

 Повышение грамотности учителей в вопросах 

здоровьесбережения 

Мед. Работник  

Ответственный по охране труда  

 

 Анализ урока с точки зрения построения его на 

основе здоровьесберегающих технологий  

Директор школы  

Заместители  директора  

Ответственный по охране труда  

 Анализ состояния здоровья учащихся, 

выявление приоритетных задач работы  

Мед. работник  

 

 Осуществление контроля за соблюдением норм 

учебной нагрузки (ежедневной,  

еженедельной, годовой)  

Директор школы  

Заместители директора   

Представители  родительского  

комитета  
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 Работа  в  школе  медико-психолого– Директор школы  

 педагогического консилиума  Завуч по УВР  

Школьный психолог  

Совет профилактики  

Учителя-предметники  

 Ведение систематической работы с детьми с 

ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Классные руководители  

 

 Организация работы летнего оздоровительного 

лагеря  

Зам.директора по ВР  

 

2.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы   

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Реализация этого блока зависит от 

администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, 

медицинских работников, психологов, а также всех педагогов Задачи: конструирование 

индивидуальных программ развития физических качеств в  

зависимости от уровня физического развития и физической кондиции; анализ 

эффективности деятельности социально-педагогического комплекса в  

области организации физкультурно-оздоровительной работы.  

 

Сложившаяся система включает: полноценную и эффективную работу с 

учащимися 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 физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной  

разгрузке и повышению двигательной активности; организацию работы спортивных 

секций и создание условий для их эффективного  

функционирования; проведение теоретических уроков по физической культуре, смысл 

которых заключается в том, чтобы создать у учащихся целостное представление о 

физической культуре как виде общей культуры общества, позволяющий выработать 

устойчивый интерес учащихся к двигательной деятельности;  проведение тематических 

дней, классных часов, бесед, родительских собраний;  совместные мероприятия 

учащихся с родителями «Папа, мама, я- спортивная  

семья», «Веселые старты», лыжные прогулки, катание на санях, игры в фубол);  

пропаганду здорового образа жизни детей и подростков;   
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регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: Осенний кросс,  

веселые старты, участие в военно-спортивной игре «Зарничка» и т.п 

День семьи (с выходом в лес и организацией игр: футбол, пионербол; катание на 

санках, лыжах)  

Спортивный кружок  

 

Мероприятия по организации физкультурно-оздоровительной работы  

 

 

 

№  Название мероприятия  Ответственность и контроль за 

реализацию направления  

 Организация  эффективной работы с 

учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физической культуры, в секциях и т.п.)  

Заместители директора   

Учитель физической культуры  

Руководитель спортивных секций  

 Организация рациональной и 

соответствующей организации уроков 

физической культуры и занятий активно-

двигательного характера   

Заместители директора   

Учитель физической культуры  

Руководитель спортивных секций  

 Организовать  часы  активных  движений  

(динамическая пауза)  

Учитель физической культуры 

Классные руководители  

 Организовать динамические перемены, 

физкультминутки на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению  

двигательной активности  

Учителя-предметники  

 

 

Организовать на базе школы спортивные 
секции и создать условия для их  

эффективного функционирования  

Администрация школы  

 

 Использование различных форм массовой 

пропаганды здорового образа жизни  

Администрация школы  

 

 Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; 

мероприятия по профилактике детского  

травматизма на дорогах;  

мероприятия по профилактике табакокурения, 
наркомании, алкогольной зависимости;  

мероприятия по правовой культуре  

Классные руководители  

Преподаватель ОБЖ  

Общественный инспектор  

Совет профилактики  

Заместитель директора по ВР  

 

 Организация  спортивно-массовых 

мероприятий   

Зам. директора по ВР  

Учитель физической культуры 

Руков. секций  

 Участие  в  городских  и 

 областных соревнованиях  

Учитель физической культуры  
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 Работа медико-психолого-педагогического 

консилиума с целью выявления дезадаптации 

учащихся, а также коррекции, 

индивидуальной траектории обучения и 

психологического комфорта учащихся  

Директор школы Психолог  

Совет профилактики  

Учителя-предметники  

 Оформление  стендов,  пропагандирующих 

ЗОЖ   

Зам. директора по ВР  

Учитель физической культуры  

 Воспитание учащихся личным примером 

учителей  (участие преподавателей в Днях 

здоровья, доброжелательность в общении, 

забота о собственном здоровье, отказ от 

вредных привычек)  

Учителя-предметники 

Классные руководители  

 Воспитание учащихся личным примером 

родителей (участие в Днях здоровья, помощь 

в проведении и организации спортивных 

соревнований; отказ от вредных привычек;  

здоровый психологический климат в семье.  

Родители  

Классные руководители  

Школьный психолог  

Социальный педагог  

 Обновление страницы школьного сайта, 

посвященной пропаганде ЗОЖ  

Руководитель сайта 

Учащиеся школы  

 

2.5. Формирование экологической культуры  

Мероприятия по формированию экологической культуры  

№  Название мероприятия  Ответственность и контроль за 

реализацию направления  

1  Усвоение элементарных представлений об  

экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения инвариантных и вариантных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов).  

Администрация школы Учителя 

- предметники  

Классные руководители  

 

2  Получение первоначального опыта эмоционально  

- чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю).  

Учителя - предметники  

Классные руководители  

 

3  Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и 

на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, 

экологических патрулей; участие в создании и 

реализации коллективных природоохранных 

проектов.  

 

Учителя - предметники  

Классные руководители Педагог-

организатор  



109 
 

4.  Участие в экологических акциях школы и города, 

проектной деятельности  

Администрация школы Учителя 

- предметники  

Классные руководители  

Педагог-организатор  

5.  Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение 

опыта общения с природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства).  

Классные руководители  

 

2.5. Реализация дополнительных образовательных программ   

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни:  

Это профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний, особенно 

профилактика нарушений осанки и плоскостопия. Программы предусматривают 

широкое использование на занятиях со школьниками спортивных упражнений, что 

способствует эмоциональности занятий и, как следствие, повышает их эффективность.  

Дважды в год в школе  проходят Дни Здоровья. Между классами проводятся Веселые 

старты, а зимой катание на санках, лыжах.  

  Психофизиологические  особенности  ребенка  седьмого  года  жизни  

(сложность произвольной регуляции деятельности, быстрая утомляемость и др.) приводят 

к тому, что для детей сложны статические нагрузки, ограничения двигательного режима, 

быстрое переключение с одного вида деятельности на другой и т.д. Кроме того, для 

первоклассников еще очень актуальны виды деятельности, которыми они занимались в 

дошкольном детстве, в первую очередь, игровая деятельность.  

Реализация дополнительных образовательныхпрограмм, разработанных 

педагогами в режиме концентрированного обучения - погружений в коллективные 

творческие дела, которые могут иметь разные формы организации: экскурсии, 

викторины, походы и т.д., в том числе через такие формы как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

др.  

    Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в 

общую годовую циклограмму и являются компонентом  внеурочной деятельности.   

Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку 

овладевать универсальными способами деятельности (компетенциями) и 

демонстрировать уровень  их развития.  

Формы внеурочной работы с детьми:  

Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки.  
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Детская благотворительность.   

Социальные проекты.  

Разнообразные проекты.  

Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).   

Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).   

Организация спортивных соревнований, праздников.   

Проведение совместных праздников школы и общественности.   

Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.   

Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.  

Внешкольная деятельность  

   Модель организации внеурочной деятельности  построена на основе тесного 

взаимодействия  с учреждениями дополнительного образования детей и культуры. Такое 

сотрудничество осуществляется на регулярной основе.  

       Внеурочная  деятельность  территориально  организована  как  в 

общеобразовательном учреждении, так и за его пределами (на основе договоров 

социального партнёрства).  

   В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления в виде тематических лагерных смен, создаваемых на базе школы.     

      Перечисленные формы внеурочной деятельности в начальной школе должны 

способствовать формированию:  

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур и народов;  

- эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

- установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности;  

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

- умения активно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

- способности осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации;  

- уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

- навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире; - умений организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность.  
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Мероприятия по реализации дополнительных образовательных программ  

 

№  Название мероприятия  Ответственность и контроль за 

реализацию направления  

1  Организация кружка  «Спортивные игры»  Администрация школы  

Учитель физической культуры  

2  Организация и проведение Дней Здоровья,  

Веселых стартов, а зимой катание на санках, и 

лыжах  

Администрация школы  

Учитель физической культуры 

Классные руководители  

3  Реализация  проектов:  «Солдатская  учебка»,  

 посвященные 23 февраля и Дню Победы  

Администрация школы  

Учитель физической культуры 

Классные руководители  

4  Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»  Учитель физической культуры 

Классные руководители  

5  Экологические праздники «Наш дом – Земля» 

(посвящён международному дню Земли – 22  

апреля), «1 апреля – День птиц»  

Классные руководители Учителя-

предметники  

6  Беседы с медицинским работником о здоровом 

образе жизни, режиме дня, вредных привычках и 

др.  

Классные руководители  

7  Мероприятия по правилам дорожного движения:  

оформление памяток «Дом-школа-дом»,   

КТД «Знай правила движения, как таблицу 

умножения»,  встречи с инспектором ГИБДД.  

Общественный  инспектор  

Классные руководители  

 

2.7. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Задачи: 

актуализировать способности, обеспечивающие информационное взаимодействие 

по вопросам формирования культуры здорового и безопасного образа жизни как 

учителей и медицинских работников со школьниками и родителями, так и внутри 

школьного коллектива; обучить педагогов и родителей организационным, методическим 

и дидактическим основам внедрения требований к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ с позиции формирования у учащихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни и соответствующих поведенческих стереотипов; 

ознакомить педагогов и родителей со структурой и алгоритмом создания  

индивидуальных систем здоровьеформирующей деятельности учащихся; обучить 

педагогов  и  родителей  проведению  анализа  эффективности  

индивидуальной здоровьеформирующей деятельности учащихся.  

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает:  

изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями накануне  
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учебного года (классные руководители составляют социальный паспорт класса); 

коллективные и индивидуальные консультации для родителей;  

проведение родительских собраний, соответствующих лекций, семинаров, круглых  

столов (тематика по проблемам сохранения здоровья детей с участием работников 

школы, с приглашением специалистов по здоровьесохранению; разработка анкет (сбор 

информации о формах организации здоровьесберегающего семейного досуга))  

(приложение); привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, занятий по 

профилактике вредных привычек;  создание библиотечки детского здоровья, доступной 

для родителей и т.п.   

     выпуски школьной газеты,  организации выставок методической литературы  

для родителей по вопросам здоровьесбережения; разработка 

соответствующей страницы школьного сайта   

 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс:  

Забота государства о здоровье подрастающего поколения.  

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании    

учащихся начальных классов.  

Психологические особенности детей младшего школьного возраста.  

Особенности физического развития младших школьников.  

2 класс:  

Гигиена мальчиков и гигиена девочек.  

Основные принципы режима для младшего школьника.  

Гигиенические требования к детской одежде и обуви.  

Гигиена питания.  

3 класс:  

Физическое воспитание детей в семье.  

Закаливание.  

Активный отдых младших школьников.  

Режим просмотра телевизора.  

4 класс:  

Половое воспитание детей младшего школьного возраста.  

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма.  
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Тематика родительского всеобуча  

 

№  

п/п  

Название темы  Ответственный  Время проведения  

1  Адаптационные  возможности  

учащихся 1-х и 4-х классов  

Педагог-психолог  Сентябрь   

2  Условия  воспитания  здорового  

ребенка в семье  

медсестра   Октябрь   

3  Пагубное влияние вредных привычек  Классные 

руководители 

классов  

4-х  

Ноябрь   

4  Микроклимат в школе и дома – как он 

влияет на здоровье школьника  

Классные 

руководители 

классов  

3-х  

Декабрь   

5  Правильная организация домашнего 

учебного труда  

Классные 

руководители  2-

х  

классов  

Январь   

6  Половое воспитание детей  Педагог-психолог  Февраль   

7  Правильное питание – залог 

здоровья. Профилактика заболеваний 

щитовидной железы  

Медсестра  Март   

8  Роль физических упражнений в 

профилактике заболеваний 

опорнодвигательной системы  

Классные 

руководители 1-4-х 

классов  

Апрель   

9  Роль семьи в воспитании здорового 

ребенка  

Учитель 

физкультуры  

Май   

 

3. Модель организации работы школы по формированию учащихся  

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  

         Модель организации работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся на ступени начального общего 

образования разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды и 

учитывает сложившиеся традиции школы в воспитании у учащихся ценностного 

отношения к своему здоровью и высоких нравственных устоев и называется «Экология, 

здоровье, безопасность жизни».  

        При выборе типа модели нами была учтена выстроенная структура 

здоровьесберегающей  среды, обеспечивающая эффективную работу педагогического 

коллектива, родительского комитета и взаимодействия с социумом.  

Данная модель соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В 

рамках этой общей модели используются следующие организационные модели:   
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- организационная модель физкультурно-спортивной работы;   

- модель организации работы по формированию экологически сообразного 

поведения;  

- модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике употребления психоактивных веществ;  

- модель организации работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал 

отдельных её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных 

и массовых форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным 

образованием, мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм 

работы; может включать опытно-экспериментальную деятельность.  

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через 

такие формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-

оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся 

различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, 

баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием 

мяча.   

Модель организации работы по формированию экологически сообразного 

поведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, 

урокпутешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, 

прогулки. Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование 

экологических ситуаций, проектная деятельность.  

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 

физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение 

здоровьесберерегающих технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований 

и норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, 

дни здоровья, недели здорового образа жизни,  тематические беседы, выпуск газет, 

организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении 

режима дня школьников.  

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, 

праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск 

стенгазет, проведение конкурсов рисунков.  

 

 Формы (методы):  

анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, 

мониторинговое обследование  функциональной готовности (уровень физического 

развития и физической подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды 

и освоению ООП (содержанию).  

 мониторинг  гигиенических  условий  реализации  основной  образовательной  
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программы начального общего образования:  

требований к воздушно-тепловому режиму; 

требований к водоснабжению и канализации;  

требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным 

доскам; требований к организации учебного процесса; требования к учебным и 

книжным изданиям, компьютерным средствам обучения; требования к 

организации питания; требований к организации медицинского обеспечения. 

педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными 

партнерами школы, социологические опросы по проблемам необходимости и 

организации работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся.  

прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования  

развития здоровьеформирующего образовательного процесса; распространение 

накопленного опыта формирования культуры здорового и  

безопасного образа жизни школьников.  

6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры 

здорового и безопасного образа жизни;  

7) дополнительное профессиональное образование в области 

здоровьесбережения (методические семинары, индивидуальные консультации 

администрации школы, медицинских работников, методистов, обмен опытом с другими 

школами, цикловое обучение на базе вузов, дистанционное обучение, самообразование).  

 

4. Критерии, показатели эффективности деятельности Школы  

 в части формирования экологической культуры, здорового и безопасного  

образа жизни учащихся  

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и 

классных часах  в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности (проведение викторин, конкурсов, праздников, 

фестивалей, спортивных мероприятий).  

Критериями эффективности реализации программы на ступени начального общего 

образования является овладение учащимися умениями:  

-следовать социальным установкам экологически культурного,  

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), 

самостоятельно планировать его;  
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- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 

принимать её;  

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции 

экологической культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.   

 

Методика и инструментарий   

мониторинга достижения планируемых результатов по формированию  

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся  

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, 

здорового и безопасного образа жизни у учащихся используется методика и 

инструментарий, предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. 

Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в форме 

педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.   

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с  анкетирования  

учащихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своему 

здоровью.  

 

Анкета  

(для выявления отношения детей к своему здоровью)  

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в 

спине, висках, ногах, усталость глаз, связаны:  

а) с учебой в школе  

б) большим количеством уроков и заданий?  

в) длинной зимой?  

г) началом какой – либо болезни, простуды  

2. Посещаешь ли ты школу:  

А) при насморке и головной боли  

Б) невысокой температуре  

В) кашле и плохом самочувствии  

3. При плохом самочувствии обращаешься к врачу?  

А) да Б) нет  

4. Стараешься ли сидеть за партой:  

А) всегда правильно   Б) иногда  В) сидишь как удобно 

5. Режим дня ты соблюдаешь:  

А) всегда  Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда 

захочешь  

6. Твой день начинается:  
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А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора  

7. Как ты считаешь, чаще болеют:  

А) полные люди  Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице  

8. Моешь ли ты руки перед едой?  

А) да Б) нет  

9. Ты чистишь зубы:  

А) утром  Б) утром и вечером   В) всегда после еды   Г) никогда 10. Ты 

предпочитаешь, есть каждый день:  

 А) бутерброды с чаем  Б) чипсы и колу  В) еду из «Макдоналдса»  

 Г) кашу и суп  Д) больше фруктов и овощей  

 

Анкета  

Уважаемые родители!  

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для 

оценки состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов 

(психолога, медицинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной 

организации учебной деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и 

дайте ответы на вопросы. Правильность заполнения является основой для повышения 

заботы о состоянии здоровья школьников.  

ФИО ребенка _________________________________________________________ 

Класс _________     Дата заполнения _____________________________________ 

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере?  

а) да ____________________                  б) нет;           

(указать заболевание);                   в) не знаю.      

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет?  

а) 1 раз в год;                                            в) больше 3 раз в год;  

б) 2-3 раз  в год;                                        г) не знаю.  

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка?  

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное;  

б) удовлетворительное;                           г) не знаю.  

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка?  

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное;  

б) удовлетворительное;                           г) не знаю.  

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка?  

а) отличное;                                              в) неудовлетворительное;  
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б) удовлетворительное;                           г) не знаю. 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего 

ребенка?  

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю.  

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка?   

а) да;                           б) нет;                    в) не знаю.  

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько 

вариантов ответов):  

а) в муниципальное учреждение (поликлинику);     в) лечите самостоятельно;  

б) к домашнему (частному) врачу;                             г) обращаетесь к народным  

целителям;  

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни?  

а) да;                           б) нет.  

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли?  

а) не жалуется;                                         в) жалуется  больше 2-х раз в неделю.  

б) жалуется 1-2 раза в неделю;  

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость?  

а) не жалуется;                                         в) жалуется больше 2-х раз в неделю.  

б) жалуется 1-2 раза в неделю;  

12. Проводите  ли  Вы  какие-либо  профилактические 

 мероприятия  по предупреждению заболеваний?  

а) витаминотерапию;                              д) массаж;  

б) фитотерапию;                                      е) другие ___________________ (указать).  

в) закаливание;                                        ж) не проводим. г) 

йога; 13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет 

в пищу:  

      - овощи:  

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно;  

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить.       

- мясо:      

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно;  

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить.       

- фрукты:  

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно;  
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б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить.      

- макароны, мучные изделия:  

а) 1-2 раза в неделю;                                    в) ежедневно;  

б) 3-4 раза в неделю;                                    г) затрудняюсь ответить.  

14. Ваш ребенок занимается физической культурой:  

а) только в школе (3 ч. в неделю);              в) ежедневно дома, зарядкой;  

 б)  занимается  в  секции  ____________        г)  другое  

______________________________  

________________________________       

______________________________________  

(указать вид и сколько раз в неделю);            (указать вид и сколько раз в неделю).       

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, 

педагогического коллектива Вашей школы?   

Анкета   

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших 

школьников.  

 

1. Что такое природа?  

2. Что природа дает человеку?  

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности?  

4. Каким образом человек разрушает природу?  

5. Какие насекомые появляются весной первыми?  

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны?  

7. Назовите охраняемые растения вашей местности.  

8. Что такое фотоохота? 

 9. Что могут сделать дети для охраны природы?  

2.5. Программа коррекционной работы 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 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. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ представляет собой систему 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; 
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- 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); 

- 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. 
Целью программы коррекционной работы является создание системы  комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с 

ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- определение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с ЗПР; 
- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого- 

медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским,  социальным, психологическим, 

правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют  следующие 

принципы: 
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 единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно- воспитательной работы. 
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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. 
Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция 

ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности 

с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы 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: 

- 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; 

- анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

 

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальных, групповых программы психологического-

педагогического сопровождения обучающегося ; 

― организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий 
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по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

― 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 обучающимся 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 обучающихся с ЗПР, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

― проведение тематических выступлений (родительсякие собрания, педагогические 

советы) 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. 

Этапы реализации программы: 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

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

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы 

учреждения. 

2) Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий  коррекционно- развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 
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4) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы: 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в   образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных, групповых программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- волевой 

и личностной сфер ребёнка. 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого – медико - 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией  детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство школы включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- Щучанская ЦРБ; 

- Сельский Дом Культуры.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Логопедическое сопровождение - направлено на предупреждение и устранение нарушений 

письменной речи у учащихся младших классов с учетом психофизиологических особенностей 

усвоения навыка письма и чтения детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Логопедическое воздействие направлено на коррекцию и развитие устной и письменной 

речи и осуществляется по традиционным разделам работы: 

 автоматизация, 

 дифференциация звуков, 

 развитие фонематического восприятия 
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 интонационной стороны речи, 

 совершенствование слоговой структуры слова, 

 закрепление навыков языкового анализа и синтеза, 

 уточнение, расширение и активизация словарного запаса, 

 преодоление аграмматизма на всех уровнях, 

 развитие связной речи; 

 предупреждение и преодоление нарушений письма и чтения. 

 

1) обучающегося и его окружения в решении трудных жизненных ситуаций; 

2) создание условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

реализация необходимых мер по воспитанию и развитию учащихся и получению ими 

основного общего образования;  

Психологическое сопровождение - Цель психологического сопровождения учащихся 

начальной школы - сохранение и поддержание психологического здоровья учащихся. 

Коррекционно-развивающие занятия направленные на: 

 развитию эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 

 консультирование педагогов, родителей по вопросам развития. 

 

Дефектолгическое сопровождение - коррекционно-развивающие занятия по 

формированию: 

-по сенсорному и сенсомоторному развитию; 

-по формированию пространственно-временных отношений; 

-по умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный 

компоненты; 

- по формированию соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, 

развитие наглядных и словесных форм мышления); 

-по нормализации ведущей деятельности возраста; 

- по формированию разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; 

-по готовность к восприятию учебного материала; 

- по формирование необходимых для усвоения программного материала умений и 

навыков. 

 

Социальное сопровождение, целью работы социально-психологического 
сопровождения является обеспечение социально-психологической и педагогической 

поддержки дезадаптированных детей. 

Задачи: 

3) создание условий для совершенствования возможностей 

4) привлечение учащихся в общедоступные школьные и внешкольные кружки  и 
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спортивные секции, а также включение их в социально-полезную деятельность в 

соответствии с их потребностями, интересами и возможностями; 

5) реализация существующих внутришкольных программ и методик, направленных 

на формирование здорового образа жизни, гармоничных отношений в семье, комфортного 

психологического климата в классе, разрешение      конфликтных      ситуаций,      

толерантного      отношения    к 
окружающим; формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних; 

6) координация усилий педагогического коллектива для восстановления 

социального статуса учащихся, преодоления комплекса неполноценности; 

7) проведение мероприятий на сохранение и укрепление здоровья школьников; 

8) выявление учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; учащихся, 

систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в школе и учащихся, 

склонных к правонарушениям и бродяжничеству; социально-незащищенных семей и семей, 

находящихся в социально-опасном положении; 

9) защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями 

социальных институтов. 

10) проведение постоянной разъяснительной работы по формированию ценностей 

«ответственного родительства» и устойчивых моделей воспитания детей без применения 

насилия в рамках внеклассных и внешкольных мероприятий; профилактика 

внутрисемейных конфликтов. 
 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

учащихся, 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 

учащихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации учащихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; 

позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления 

учащегося в процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 

взаимодействия со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции учащихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

учащихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 
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совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

учащихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников.  

        Цели внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения учащегося с ЗПР необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей,  

- создание условий для всестороннего развития и социализации каждого учащегося с ЗПР,  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

учащихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов учащегося 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, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений учащегося о мире и о себе, его социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

- расширение круга общения, выход учащегося 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. 

Часы внеурочной деятельности в Чистовской ООШ – филиале МКОУ «Сухоборская СОШ» 

распределены по 6 направлениям образовательно-воспитательной деятельности: 

-       коррекционно-развивающее; 

-       спортивно-оздоровительное;  

-       общеинтеллектуальное; 

-       общекультурное; 

-       духовно- нравственное; 
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-       социальное 

и в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, 

секции, соревнования, общественно полезные практики и т.д. 

Учащийся с ЗПР и его родитель (законный представитель) выбирают самостоятельно 

курс для посещения. Но курс коррекционно – развивающего направления учащиеся с ЗПР 

посещают обязательно. 

Содержание коррекционно – развивающего направления представлено коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными), 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 осуществляется Чистовской ООШ – 

филиал МКОУ «Сухоборская СОШ» самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей учащихся с ЗПР на основании рекомендаций ЦПМПК. Коррекционно-

развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

Следует учитывать, что внеурочная деятельность: 

- является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе; 

- способствует в полной мере реализации требований ФГОС НОО для детей с ЗПР; 

- преимуществами данного компонента образовательного процесса является: предоставление 

учащимся возможность широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий учащихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники школы (учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагоги дополнительного образования и др.). 

План внеурочной деятельности уровня начального общего образования для 

учащихся с ОВЗ 

 

 

  Объём 

Направление 

Форма организации внеурочной 

недельной 

внеурочной нагрузки 

деятельности 
деятельности   
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 Кружок «Спортивные игры» 1 

   

 Курс «Разговор о правильном питании» 1 

   

спортивно- Воспитательные мероприятия (динамическая  

подвижные игры, перемены, физкультминутки) 

 

оздоровительное 1 
Беседы по здоровому образу жизни   

 

День здоровья, спортивные соревнования  
 

духовно- 

Воспитательные мероприятия 1 
нравственное   

 Проведение тематических классных часов по  

 эстетике внешнего вида обучающегося, культуре 1 

 поведения и речи. 

Посещение концертов, филармонии 
 

Общекультурное 
 организация экскурсий в театры и музеи, 

  
выставок детских рисунков    

   

 Недели безопасности, беседы по ОБДД  

социальное 

социально – воспитательные проекты согласно 

1 
плану воспитательной работы   

 Социальные акции.  

коррекционная 

  

Занятия с психологом, логопедом, деффектологом 3 работа 
   

 Итого: 10 
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III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

        Учебный план, реализующий АООП НОО учащихся с ЗПР (вариант 7.2.)  соответствует 

ФГОС НОО и прописан в Основной образовательной программе МКОУ «Сухоборская 

СОШ»    Учебный план обеспечен общеобразовательными программами, методической 

литературой и учебными пособиями, рекомендованными и допущенными для работы 

Министерством образования  и науки РФ.  

        Коррекционная работа, согласно требованиям ФГОС, осуществляется во внеурочное 

время. Программа коррекционной работы разработана образовательной организацией в 

зависимости от особых образовательных потребностей учащихся. Для учащихся с ЗПР 

обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая 

область. Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 

АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии учащихся. Часы, отводимые 

на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную 

деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. Содержание 

коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций  

ЦПМПК. Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки учащихся.  

Недельный учебный план учащихся с задержкой психического развития (7.2) 

коррекционно - развивающей области. 

 

Специальные 

курсы  

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

«Коррекция 

нарушений устной 

и письменной 

речи» 

2 2 2 2 8 

Коррекционно-

развивающие 

занятия с 

психологом 

1 1 1 1 4 

Занятия с учителем 2 2 2 2 8 

 5 5 5 5 20 

 

Годовой учебный план учащихся с задержкой психического развития (7.2)  

коррекционно - развивающей области 
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Специальные 

курсы  

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в год 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

«Коррекция 

нарушений 

устной и 

письменной 

речи» 

66 68 68 68 270 

Коррекционно-

развивающие 

занятия с 

психологом 

30 30 30 30 120 

Занятия с 

учителем 
66 68 68 68 270 

 5 5 5 5 560 

       

      Сроки проведения промежуточных аттестаций прописаны в ООП НОО МКОУ 

«Сухоборская СОШ» 
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Примерный недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

 

   Классы  Количество часов    

Предметные      в неделю   Всего  

области  Учебные предметы 1  1 2 3 4   

Обязательная часть         

  Русский язык 4,5  4,5 4,5 3,5 3,5 21,5  

           

  

Родной (русский) 

язык 0,25  0,25 0,25 0,25 0,25 1,25  

Филология  Литературное чтение 4  4 4 4 3 19  

  

Литературное чтение 
на родном (русском) 
языке 0,25  0,25 0,25 0,25 0,25 1,25  

  Иностранный язык -  - - 1 1 2  

            

Математика  Математи

ка 

 

4 

 

4 4 4 4 20 

 

и 

информатика 

    

           

Обществознан
ие           

и  Окружающий мир 2  2 2 2 2 10  

естествознан

ие            

Основы  

Основы религиозных 

        

религиозных 

         

 

культур и светской 

     

1 1 

 

культур и 

       

 

этики 

         

светской 

этики 

          

           

  Музыка  1  1 1 1 1 5  

Искусство            
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Изобразительное 

1 

 

1 1 1 1 5 

 

    

  

искусство 

   

           

            

Технология  
Технолог
и я 1  1 1 1 1 5  

Физическая  

Физическая культура 3 

 

3 3 3 3 15 

 

культура 

   

           

            

   Итого 21  21 21 21 21 105  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционное занятие по математике   1 1 1 3 

Коррекционное занятие по русскому языку   1 1 1 3 

Учебный курс «Функциональная 

грамотность» 
  1 1 1 3 

Итого 21 21 23 23 23 111 

Максимально допустимая недельная 

аудиторная нагрузка 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) коррекционно- развивающую область): 

10 1

0 

1

0 
10 10 50 

Коррекционно-развивающая область       

Занятия с педагогом - психологом 1 1 1 1 1 5 

Занятия с учителем - логопедом 1 1 1 1 1 5 

Занятия с учителем - дефектологом 1 1 1 1 1 5 

Направления внеурочной деятельности 7 7 7 7 7 35 

Максимально допустимая нагрузка 31 3

1 

3

3 
33 33 161 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Данный раздел АООП НОО учащихся с ЗПР, характеризует систему условий и содержит:  

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально - технических, 

информационно - методических условий и ресурсов;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами АООП НОО учащихся с ЗПР; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий. 
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Кадровые условия  

Основные требования к кадровым условиям для успешной реализации АООП НОО:  

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения;  

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения.  

 

 

Кадровые условия   

 

 

 

№  

п/п  

Специалисты  Функции  Количество 

специалистов в 

начальной школе 

Квалификация  

1.  Учитель   Организация условий для 

успешного  

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса.   

учителя  

начальных  

классов - 4, 

учитель 

иностранного 

языка - 1,  учитель 

физической 

культуры - 1. 

первая - 4 ,  

2.  Педагог психолог   Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии 
с его  

возрастными и индивидуальными 

особенностями.   

1  Соответствие 

занимаемой 

должности 

3.  Классный 

руководитель   

Осуществляет 

индивидуальное или 

групповое педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса   

2 первая - 2 , 

 

4.  Педагог- 

организатор   

Отвечает за организацию 

условий,  

при которых ребенок может 

освоить внеучебное 

пространство как 

пространство 

взаимоотношений и 

взаимодействия между 

людьми   

1  первая –1   
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5.  Библиотекарь   Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, 

оценке  

и обработке информации   

1  первая 

7.  Административ- 

ный персонал   

Обеспечивает для специалистов  

ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и  

текущую организационную  

работу   

2  

8.  Медицинский 

работник 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья 

учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников   

1   

9.  Информационно 

технологический 

персонал   

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры 

(включая ремонт техники, 

выдачу  

книг в библиотеке, системное 

администрирование, 

организацию  

выставок, поддержание сайта 

школы и пр.) 

1  первая 

 

Финансовые условия  

         Финансово-экономическое обеспечение исходит из параметров уже имеющегося 

финансирования школьного образования детей с ОВЗ.   
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Определение нормативных затрат на оказание 

государственной услуги  

            Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

учащихся с ЗПР  предполагает, что учащийся с ЗПР получает образование, находясь в среде 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. 

Учащемуся 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:  

обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для учащегося с ЗПР 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 

специалистов, реализующих АООП. 

          При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с ЗПР.  

          Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП, требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

          Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого учащегося с ОВЗ производится 

в большем объеме, чем финансирование ООП НОО учащихся, не имеющих ограниченных 

возможностей здоровья.   

Материально-технические условия  

           Материально-технические условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ТНР соответствуют 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к:  

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения и их оборудование);  

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательного процесса на ступени начального 

общего образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон 

учреждения, для активной деятельности, отдыха, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

• помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест, медиатеки);  

• помещениям для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков;  

• помещениям, предназначенным для занятий музыкой, иностранными языками,  

• актовому залу;  

• спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;  

• помещениям для медицинского персонала;  

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

• расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической 
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обработки и конструирования, носители цифровой информации).          Материально-техническое и 

информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:  

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.);  

• получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.);  

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения;  

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт;  

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

• обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов;  

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов);  

• размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учреждения;  

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;   

• организации отдыха и питания.   

          Материальная база основных кабинетов - физики, химии, биологии, информатики, 

географии, технологии, математики, истории, английского языка, русского языка и литературы и 

кабинетов начальной школы удовлетворительная. Идет постепенное обновление мебели, 

оборудования, наглядных пособий, модернизация средств обучения.  

Начальные классы занимаются в кабинетах первого этажа, оборудованных новой современной 

мебелью, специально подобранной для младших школьников, имеющей возможность изменять 

высоту под рост ребёнка. Они полностью соответствуют санитарно – гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности.  

          В распоряжении школьников имеется  спортивный зал, школьная библиотека. В школе 1 

кабинет информатики и ИКТ, медиатека, разработан собственный сайт.  

          Для организации питания имеется школьная столовая. Медицинское обслуживание 

школьников ведет фельдшер.  

         Таким образом, в ОУ создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и 

комфортные санитарно-гигиенические условия.   

Общие сведения о строениях и помещениях  

Форма владения Оперативное управление 

Год постройки 1973 

Тип строения Типовой проект 

Этажность 2 этажа 

Площадь (кв.м)  

Учебные кабинеты начальных классов 4 
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Кабинет музыки 1 

Кабинет иностранного языка 1 

Спортивный зал 1 

Кабинет психолога 1 

Библиотека 1 

Санитарно-техническое состояние объекта:  

Водоснабжение централизованное 

Канализация централизованное 

Теплоснабжение централизованное 

 

 

 

 

        Данные материально-технические условия реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования отвечают характеристикам современного образования, требованиям 

к оснащённости учебных и административных помещений, параметрам эргономико-дидактической 

приспособленности материальных условий кабинетов. Соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и 

иных потребностей и возможностей обучающихся. Обновлен и пополнен библиотечный фонд и 

программно – информационное обеспечение. Количество спортивного инвентаря и учебно – 

методических пособий достаточно для реализации учебных программ.   
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№ п/п  Специфика 

кабинетов  

Наименование   оборудованных  учебных кабинетов, объектов   

для проведения  практических занятий с перечнем основного 

оборудования  

    1  Кабинеты  

начальных классов  

- 10  

 

Комплекты ростовой мебели – все кабинеты  

Компьютер - 2 

Мультимедийный проектор – 1 

Музыкальный центр – 2  

Методическая  литература 

Наглядный и раздаточный материал:  

Тематические таблицы по математике, окружающему миру; 

циферблаты часов, карты, глобус, модель строения Земли, 

теллурий, термометр, компасы, весы, лупы;   

муляжи фруктов, овощей, грибов; коллекции: материалов, 

полезных ископаемых, растений, почвы; модели органов человека, 

скелет человека, DVD –диски;  

Настенный экран –1 

     2.  Физическая культура   кегли, маты гимнастические, мячи баскетбольные, футбольные, 

волейбольные, резиновые гимнастические, мячи для большого 

тенниса, кольца баскетбольные, гимнастические скамейки, лыжи, 

мост подкидной, обручи гимнастические, скакалки, сетка для 

волейбола, эспандеры.  

    3.  Иностранный язык  Компьютер -1,   

Мультимедийный проектор – 1,   

Музыкальный центр – 1,  

Тематические таблицы,  

Игры,  

Раздаточный материал.  

      5.  Библиотека  Компьютер – 1,  

Библиотечный фонд: художественной литературы  

учебной литературы справочных изданий  научно-

популярной литературы методической литературы   

электронных носителей информации   

Цифровые образовательные ресурсы по всем предметам учебного 

плана.   

Обеспеченность учебной литературой - 100%.  
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Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий реализации АООП НОО учащихся с 

ЗПР 
 
 

Название мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Направление 1: «Кадровые условия» 

1. Внести изменения в Критерии  По плану Администрация, 

Управляющий совет 

2. Повышать профессиональный уровень педагогов в 

вопросах обучения, воспитания учащихся с ЗПР 

через разные формы повышения квалификации  

по плану Администрация 

Направление 2: «Психолого-педагогические условия» 

1. Разработка индивидуальных образовательных 

программ для учащихся с ЗПР (вариант 7.2) 

по плану  педагог-психолог 

учитель – логопед 

социальный педагог 

учитель 

2. Участие в семинарах по повышению уровня 

знаний педагогических работников по проблемам 

физических и психологических особенностей 

учащихся с ЗПР 

по плану Администрация,  

педагог-психолог 

3. Психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся:  

 Профилактика; 

 Диагностика; 

 Консультирование; 

 Развивающая работа; 

 Коррекционная работа. 

по плану Администрация,  

педагог-психолог, 

учитель – логопед, 

социальный педагог 

4. Психологическое просвещение и образование: 

формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетенции 

учащихся, педагогов, родителей (семинары, 

практикумы, тренинги, занятия и т.п.) 

по плану педагог-психолог, 

социальный педагог 

5. Выявление отклонений в развитии у детей во 

время работы  Школы раннего развития. 

постоянно педагог-психолог 

6. Проведение стартовой диагностики будущих 

первоклассников 

ежегодно педагог-психолог, 

учителя начальных 

классов; 

администрация 

Направление 3: «Финансовые условия» 

В бюджет на новый учебный год заложить 

средства на утепление здания школы и 

косметический ремонт здания 

В течение  

года 

Директор,  

гл. бухгалтер 

2  Выделить средства на приобретение учебно-

методической литературы, материала  для работы 

учителя – логопеда, педагога - психолога 

В течение  

года 

Директор,  

гл. бухгалтер 

6  Выделить средства на приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря 

В течение  

года 

Директор,  

гл. бухгалтер 

Направление 4: «Материально-технические условия» 

1. Приобрести компьютер для работы учителя – 

логопеда  

В течение  

года 

Директор 

Направление 5: «Учебно-методические и информационные условия» 
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1.Обеспечить учебниками с электронными 

приложениями всех учащихся с ЗПР  

 Директор,  

педагог-библиотекарь 

2.Обеспечить всем участникам образовательного 

процесса доступ к электронным образовательным 

ресурсам по вопросам обучения и воспитания 

учащихся с ЗПР 

 Директор 

зам. директора по 

УВР, инженер-

программист 

 

 

Приложение к разделу 2.2.1. 

Коррекционно-развивающие занятия (педагог - психолог) 

Пояснительная записка 

Обучающиеся с ЗПР – это дети, которые согласно результатам ЦПМПК, имеют 

недостатки в психологическом развитии, препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Цель программы: обеспечение системного подхода к созданию условий для 

развития детей с задержкой психического развития и оказание комплексной помощи детям 

этой категории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, 

их социальной адаптации. 

Задачи программы: 

- своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными задержкой 

психического развития; 

- формирование положительной учебной мотивации ребенка; 

- определять особые образовательные потребности детей с задержкой психического 

развития; 

- определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую помощь детям 

с задержкой психического развития с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ЦПМПК); 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с задержкой психического развития по психологическим, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Общая характеристика коррекционного курса 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков, эмоционально-волевой, личностной сферы, познавательных 
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процессов, пространственных представлений, формирование умственного плана действий и 

речевых функций, развитие произвольности психической деятельности. 

Содержание предложенных занятий способствует формированию умения работать 

самостоятельно и стимулирует активность. 

Формы работы: индивидуальная, при необходимости в группе детей из четырех-пяти 

человек. 

Методы, используемые при реализации программы: сказкотерапия, психогимнастика, 

релаксация, игротерапия, арт-терапия. 

Виды деятельности: игра, беседа, проблемно-ценностное общение. 

Принципы реализации программы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение педагогов 

к помощи в развитии ребенку с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов психологической и 

педагогической коррекционной работы: цели и задач, направлений осуществления и 

содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной психологической 

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. 

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. 

 

 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом начального общего образования МБОУ «НОШ №5 

г. Горно-Алтайска» программа психологического сопровождения рассчитана на проведение 

занятий с детьми 1-4 классов. Объем программы составляет 30 часов в 1 классе, 30 часов во 

2-4 классах (по 1 часу в неделю). Программа может быть использована как целиком, так и в 
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качестве отдельно взятых блоков для отработки тех навыков, которые наиболее показаны 

обучающемуся. 

Структура занятия: 

Материал каждого занятия рассчитан на 35минут. 

1.Психогимнастика (1-2 минуты). Выполнение упражнений для улучшения мозговой 

деятельности является важной частью занятия. Исследования учёных убедительно 

доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных 

психических процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объём 

памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных 

интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

2. Разминка (3—5 минут). Основной задачей данного этапа является создание у ребят 

определённого положительного эмоционального фона, включение в работу. Поэтому 

вопросы разминки достаточно лёгкие, способные вызвать интерес и рассчитанные на 

сообразительность, быстроту реакции, окрашенные немалой долей юмора. Но они же и 

подготавливают ребёнка к активной учебно-познавательной деятельности. 

3. Тренировка психических механизмов, лежащих в основе познавательных способностей: 

памяти, внимания, воображения, мышления (10—15 минут). Задания, используемые на этом 

этапе занятия не только способствуют развитию этих столь необходимых качеств, но и 

позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, углублять знания ребят, 

разнообразить методы и приёмы познавательной деятельности, выполнять творческие 

упражнения. Все задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия 

к занятию. 

4. Весёлая переменка (3-5 минут). Динамическая пауза, проводимая на занятиях, не только 

развивает двигательную сферу ребёнка, но и способствует развитию умения выполнять 

несколько различных заданий одновременно. 

5. Логические поисковые задания (5-10 минут). На данном этапе предлагаются задания, 

обучающие детей: наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строить 

простейшие предположения, проверять их, делать выводы, «добывать» новую информацию, 

решать кроссворды, пользоваться выразительными средствами русского языка. 

6. Графический диктант, штриховка (5-10 минут). В процессе работы с графическими 

диктантами формируются внимание, глазомер, зрительная память ребенка, аккуратность, 

фантазия; развивается внутренняя и внешняя речь, логическое мышление, активизируются 

творческие способности или решение нестандартных задач. 

7. Рефлексия. Занятия проходят во внеурочное время один раз в неделю. Занятия можно 

проводить в группах по 4-5 человек. Помещение для занятий должно быть достаточно 
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большим, чтобы можно было не только поставить столы для всех учеников, но и проводить 

подвижные игры. 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к самому 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения их адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма. 

 

Личностные, предметные, метапредметные результаты освоения 

коррекционного курса 

       Личностными результатами являются следующие знания и умения: 

Оценивать поступки людей, уметь соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, 
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Знание моральных норм; 

Развитие познавательных интересов; 

Становление сферы регуляции 

         Средством достижения этих результатов служат: игры и задания, развивающие 

психологические процессы; развитие смыслообразования, развитие самопознания, 

психотерапевтические сказки. 

Метапредметными результатами является формирование УУД: 

Регулятивные УУД 

Определить и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью учителя; 

Проговаривать последовательность действий на занятиях; 

Учиться высказывать свое предположение (версию); 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология психологического 

саморегулирования. 

Познавательные УУД: 

Познание внутреннего мира личности через рассказы, игры, сказки; 

Умение находить ответы на вопросы; 

Делать выводы в результате совместной работы класса с учителем. 

Средством формирования познавательных УУД служат логические, проблемные 

задания. 

Коммуникативные УУД: 

Оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

Слушать и понимать речь других; 

Договариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения и следовать им; 

Учиться работать в паре, в группе (выполнять различные роли: лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в коллективном решении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников. 

 

 

К концу обучения в 1 классе обучающиеся должны уметь: 

 Ориентироваться в пространстве листа, правильно называть направления вправо, 

влево, вверх, вниз и т.п. 

 Правильно анализировать и копировать образец без ошибок. 

 Верно выполнять словесные указания взрослого. 
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 Правильно воспринимать, называть фигуры, эмоции, цвета. 

 Работать в команде. 

 Проявлять устойчивость внимания при выполнении заданий, концентрировать, 

переключать, распределять, зрительно анализировать. 

 Запоминать на достаточном уровне слуховой, зрительный материал. 

 Успешно выполнять самостоятельно задания, ранее выполнявшиеся, но другие по 

оформлению. 

К концу обучения во 2 классе обучающиеся должны уметь: 

 Находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать 

логический ряд в соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять 

элементарную закономерность. 

 Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, 

обосновывая свой выбор. 

 Находить принцип группировки предметов, давать обобщенное название данным 

предметам. 

 Находить сходства и различие предметов (по цвету, форме, размеру, базовому 

понятию, функциональному назначению и т. д.) 

 Уметь определять причинно - следственные связи, распознавать заведомо ложные 

фразы, исправлять аналогичность, обосновывать свое мнение; 

 Выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор. 

 Называть положительные и отрицательные качества характера. 

 Проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких 

предложенных. 

 Запоминать не менее 8 пар слов, связанных между собой по смыслу, и не менее 5 

пар, явно не связанных между собой по смыслу после однократного прослушивания. 

 Соотносить сюжет и пословицу, выражающую его основную мысль. 

 Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: «вверх наискосок 

справа налево», «вниз наискосок справа налево» и т. д. 

 Уметь выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор; 

 Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, 

обосновывая свой выбор. 

 Выражать словами чувства, которые испытывает герой произведения. 

 Высказывать свое отношение к происходящему, делиться впечатлениями. 

К концу обучения в 3 классе обучающиеся должны уметь: 
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 Находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать 

логический ряд в соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять 

элементарную закономерность. 

 Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, 

обосновывая свой выбор. 

 Находить принцип группировки предметов, давать обобщенное название данным 

предметам. 

 Находить сходства и различие предметов (по цвету, форме, размеру, базовому 

понятию, функциональному назначению и т. д.) 

 Уметь определять причинно - следственные связи, распознавать заведомо ложные 

фразы, исправлять аналогичность, обосновывать своѐ мнение; 

 Выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор. 

 Называть положительные и отрицательные качества характера. 

 Проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких 

предложенных. 

 Запоминать не менее 8 пар слов, связанных между собой по смыслу, и не менее 5 

пар, явно не связанных между собой по смыслу после однократного прослушивания. 

 Соотносить сюжет и пословицу, выражающую его основную мысль. 

 Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: «вверх наискосок 

справа налево», «вниз наискосок справа налево» и т. д. 

 Составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение ситуации, 

сочинять сказки на новый лад. 

 Уметь выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор; 

Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, обосновывая 

свой выбор. 

 Выражать словами чувства, которые испытывает герой произведения. 

 Высказывать свое отношение к происходящему. 

К концу обучения в 4 классе обучающиеся должны уметь: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки);  

 Целеполагать (ставить и удерживать цели);  

 Планировать (составлять план своей деятельности); 

 Моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 
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 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 

Содержание коррекционного курса 

1 класс (27 ч.) 

Знакомство. Правила поведения на занятиях, обсуждение и принятие правил и 

санкций за несоблюдение. Развитие произвольности. Развитие саморегуляции. Развитие 

эмоционально-волевой сферы. Развитие учебных навыков. Развитие зрительного и 

пространственного восприятия. Развитие зрительно-моторной координации, 

звукобуквенного анализа и графических навыков. Развитие мелкой моторики. Развитие 

межполушарного взаимодействия. Развитие зрительной памяти. Развитие слуховой памяти. 

Развитие двигательной памяти. Развитие смысловой памяти. Развитие общей 

осведомленности. Развитие временных понятий. Развитие зрительно-перцептивного 

восприятия. Формирование восприятия отдельных свойств предметов по форме. Развитие 

объема, переключения, концентрации и распределения внимания. Развитие зрительного 

внимания. Развитие слухового внимания. Развитие устойчивости внимания. Развитие 

произвольного внимания. Развитие наглядно-образного мышления. Развитие словарного 

запаса. Развитие вербально-логического мышления. Развитие понятийного мышления. 

Развитие мыслительной операции сравнения. Развитие способности выделять существенные 

признаки. Развитие классификации. Развитие обобщения. Развитие мыслительной операции 

аналогии. Развитие абстрактно-логического мышления. Развитие самоуважения и 

самосознания. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками. 

 

2 класс (30 ч.) 

Продолжение знакомства. Обсуждение и корректировка правил поведения и санкций 

на занятиях. Развитие общей осведомленности. Развитие самоуважения и самосознания. 

Развитие навыков сотрудничества со сверстниками. Развитие способности к самоконтролю. 

Развитие словарного запаса. Развитие вербального мышления - скорости, гибкости. 

Развитие понятийного мышления. Развитие вербальной беглости, Развитие умения 

анализировать написанные слова. Развитие способности к анализу, конкретизации, 

установлению сходства. Развитие способностей производить синтез, анализ, установление 

сходства и различий. Формирование способности давать определение понятий, умение 

производить доказательство. Развитие способностей устанавливать различия, оперировать 

мысленно образами и понятиями. Развитие зрительной памяти. Развитие слуховой памяти. 

Развитие двигательной памяти. Развитие смысловой памяти. Развитие объема, 

переключения, концентрации и распределения внимания. Развитие целенаправленного 



148 
 

внимания. Расширение объема внимания. Развитие активного внимания. Развитие навыков 

группировки предметов по форме, выделения целого из части и части из целого. Развитие 

слухового и тактильного восприятия чисел. Развитие эмоционально-волевой сферы.  

 

3 класс (30 ч.) 

Продолжение знакомства. Обсуждение и корректировка правил поведения и санкций 

на занятиях. Формирование положительного эмоционального общения со сверстниками. 

Развитие вербального мышления - скорости, гибкости. Развитие понятийного мышления. 

Развитие словарного запаса. Развитие способности к вербальному анализу, умению 

осуществлять доказательства. Развитие способности оперировать образами и понятиями. 

Развитие способности давать определение понятий, умение производить доказательство. 

Изменение привычных временных связей. Развитие абстрактно-логического мышления. 

Развитие зрительной памяти. Развитие слуховой памяти. Развитие двигательной памяти. 

Развитие смысловой памяти. Увеличение уровня развития внимания. Тренировка 

концентрации внимания. Тренировка переключения внимания. Повышение уровня 

восприятия пространственного расположения предметов. Развитие восприятия длительности 

временного интервала; развитие наблюдательности. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

 

4 класс (30 ч.) 

Продолжение знакомства. Обсуждение и корректировка правил поведения и санкций 

на занятиях. Развитие словарного запаса. Развитие гибкости и самостоятельности мышления. 

Развитие творческого воображения. Изменение привычных пространственных связей, связей 

общности и связей преобразования действий. Развитие креативности.  

Развитие понятийного мышления. Развитие абстрактно-логического мышления. 

Тренировка распределения и избирательности внимания. Усиление концентрации слухового 

внимания. Совершенствование зрительного анализа. Формирование умения работы с 

наложенным изображение и зашумлением изображения. Развитие зрительной памяти. 

Развитие слуховой памяти. Развитие двигательной памяти. Развитие смысловой памяти. 

Развитие взаимодействия; развитие внимания, связанного с координацией слухового и 

зрительного анализаторов; развитие логического мышления. Развитие взаимодействия; 

развитие внимания, связанного с координацией слухового и зрительного анализаторов. 

Развитие мотива достижения успеха и снижение мотивации избегания неудачи. Развитие 

эмоционально-волевой сферы. 

 

Разделы Количество 

часов(1 кл.) 

   Количество      

часов (2-4 кл) 
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Психодиагностика 2 2 

Развитие произвольной регуляции познавательной 

деятельности 

4 3 

Развитие пространственно-временных представлений 3 3 

Активизация познавательной деятельности 6 9 

Развитие произвольной регуляции поведения 5 5 

Развитие эмоционально-волевой сферы и компонентов 

личности 

8 8 

Итоговая психодиагностика 2 2 

Итого 30 30 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

Календарно - тематическое планирование 1 класс 

Содержание программы варьируется и дифференцируется с учетом индивидуальных 

и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся с ЗПР. 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

1-2 Диагностическое 

изучение ребенка 

Диагностика познавательной 

сферы ребенка, изучение 

эмоционально-волевой сферы. 

2   

3-5 Развитие общей и 

мелкой моторики. 

Игры на развитие оптико-

пространственной 

ориентировки в пространстве 

через движения; умение 

отдавать команды. 

Совершенствование 

психомоторики. Развитие 

способности ориентироваться 

в пространстве. 

3   

6-8 Развитие 

произвольного 

внимания и 

поведения. 

Игры на развитие качеств 

внимания (устойчивости, 

переключения, 

распределения): «Определи 

игрушку», «Что изменилось», 

«Найди пару», «Запретное 

движение» и т.д. 

3   

9-12 Развитие умственных 

способностей. 

Игры и упражнения на 

развитие всех видов памяти, 

наглядно-образного 

4   
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мышления: «Найди отличия», 

«Четвертый лишний», 

«Продолжи ряд», 

«Закономерности» и пр. 

13-14 Коррекция 

двигательной 

активности. 

Развитие произвольности при 

выполнении движений и 

действий. Игры на развитие 

умения выполнять совместные 

действия, развитие 

коммуникативных навыков 

общения: «Рисуем вместе», 

«Фотограф», «Волшебный 

мешочек» и т.д. 

2   

15-18 Коррекция и развитие 

эмоционально-

волевой сферы. 

Игры на понимание разных 

эмоциональных состояний, 

отдельных черт характера. 

4   

19 Развитие предметно - 

практической 

деятельности. 

Срисовывание графических 

образцов; обведение по 

контуру геометрических фигур 

разной сложности; вырезание 

по контуру фигур из бумаги; 

раскрашивание и штриховка, 

прохождение лабиринтов; 

выполнение фигурок из 

пальцев рук; психогимнастика. 

1   

20 Развитие творческих 

способностей. 

Развитие 

воображения. 

Развитие умения видеть в 

нарисованных фигурах 

реальные предметы. 

«Рисование с помощью 

шаблонов»; аппликация из 

цветной бумаги в виде сюжета 

из геометрических фигур – 

развитие мелкой моторики. 

1   

21 Развитие внимания и 

мышления. 

Буквенная корректурная 

таблица. Игра с буквами и 

словами. 

1   

22 Развитие памяти и 

мышления. 

Игры на развитие быстроты и 

точности при действии 

наглядных звуковых или 

вербальных сигналов. Игры и 

упражнения на развитие всех 

видов памяти, наглядно-

образного мышления. 

1   

23 Развитие мышления и 

речи. 

Игры на развитие быстроты и 

точности при действии 

наглядных звуковых или 

вербальных сигналов. 

1   
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24 Коррекция и развитие 

пространственных 

ориентаций. 

Ориентировка на плоскости, 

уровень зрительного 

восприятия: «Найди сочетание 

букв» (цифр); «Покажи какие 

цифры и буквы нарисованы 

неправильно»; «Найди 

«спрятанные» треугольники и 

обведи их». Копирование 

сочетания различных фигур; 

копирование пересекающихся 

линий. 

1   

25 Произвольная 

регуляция поведения. 

Сказкотерапия, драматизация, 

моделирование проблемных 

ситуаций. Обучение нормам 

социально-правильного 

поведения, формирование 

представления о добре и зле, 

дружбе и взаимопомощи, 

социальных отношениях. 

1   

26-28 Развитие 

эмоционально-

волевой сферы и 

компонентов 

личности. 

Игры на развитие 

имитационно - 

подражательных 

выразительных движений и 

действий, отражающих разные 

эмоциональные состояния и 

характерные черты личности, 

выраженных в статике и 

движениях: мимике, жестах, 

позе, серии движений и 

действий. 

3   

29-30 Итоговое 

диагностическое 

изучение ребенка. 

Диагностика познавательной 

сферы ребенка, определение 

продуктивности и 

произвольности внимания, 

памяти, изучение 

эмоционально-волевой сферы. 

Сравнение результатов с 

полученными в начале 

учебного года. 

   

 

Календарно-тематическое планирование 2-4 класс 

Темы планирования повторяются в каждом классе, но содержание программы 

расширяется и усложняется по годам обучения с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся с 

ЗПР. 

№ Тема Содержание Кол- Дата 
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п/п во 

часов 

проведения 

план факт 

1-2 Диагностическое 

изучение ребенка 

Диагностика познавательной 

сферы ребенка, изучение 

эмоционально-волевой сферы. 

2   

3-4 Развитие предметно - 

практической 

деятельности. 

2 класс. Срисовывание 

графических образцов; 

обведение по контуру 

геометрических фигур разной 

сложности; вырезание по 

контуру фигур из бумаги; 

раскрашивание и штриховка, 

прохождение лабиринтов; 

выполнение фигурок из пальцев 

рук; психогимнастика. 

3 класс. Собирание пазла, цвета 

радуги. 

4 класс. Классификация 

предметов по цвету, форме, 

величине. 

2   

5-6 Развитие качеств 

внимания: 

сосредоточенности, 

концентрации, 

переключения. 

2 класс. Игра «Найди пару», 

«Найди, где спрятано», 

«Графический диктант», 

«Корректурная проба», «Кто 

летает?» - выделение главных 

существенных признаков 

предметов; «Какое время года?» 

и т.п. 

3 класс. Упражнения 

«Корректоры» С.А.Шмаков, 

методика «Перепутанные 

линии», Игры «Слухачи», 

«Пишущая машинка». 

4 класс. Упражнения «Знаковый 

тест», «Что получилось?», 

Упражнения «Красно-чёрная 

таблица», «Подчеркни», 

Упражнение «Найди одинаковые 

предметы». 

2   

7-8 Развитие памяти с 

использованием 

различных 

анализаторов. 

2 класс. Игры на развитие 

памяти по сюжету сказки. Сказка 

В.Катаева «Цветик-семицветик». 

3 класс. Упражнение «Слушаем 

сказку», «Собираем чемодан». 

4 класс. Упражнение «Описание 

картинок». 

2   

9-10 Развитие произвольной 

опосредованной памяти. 

2 класс. Сюжетное занятие. 

Пиктограммы. 
2   
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3 класс. Занятие «Испорченный 

телефон». 

4 класс. Учим детей 

самостоятельно составлять 

описательный рассказ 

животного, пользуясь опорной 

схемой. 

11-

12 

Развитие памяти, 

мышления. 

2 класс. Память на числа. 

Память на образы.  

3 класс. Группировка. 

Пространственная ориентация – 

игра «Электронная муха»; «Я 

знаю пять названий».  

4 Класс. Решение логических 

задач. 

2   

13 Развитие памяти, 

применение качеств 

внимания 

2 класс. Упражнение 

«Путаница». 

3 класс. «Запрещенные 

движения», «Дорожки». 

4 класс. Игры и упражнения по 

развитию произвольной памяти 

по сюжету сказки. 

1   

14 Развитие элементов 

логического мышления. 

2 класс. Упражнение 

«Лабиринт» Игра «Что сначала, 

что потом». 

3 класс. Логические задачи 

«Сходство.Отличие. 

Пересечение». 

4 класс. Логические задачи 

«Одна клетка. Две клетки. Все 

клетки». «Петух. Волк. Лиса». 

1   

15-

18 

Развитие эмоционально- 

волевой сферы и 

компонентов личности. 

2 класс. Игры на понимание 

разных эмоциональных 

состояний, отдельных черт 

характера. 

3 класс. Сказкотерапия, 

драматизация. 

4 класс. Сказкотерапия, 

драматизация, моделирование 

проблемных ситуаций. 

4   

19 Развитие творческих 

способностей. Развитие 

воображения. 

2 класс. «Рисование с помощью 

шаблонов». 

3 класс. «Кляксы», «Необычные 

рисунки». 

4 класс. Развитие умения видеть 

в нарисованных фигурах 

реальные предметы. 

1   

20 Развитие произвольного 2 класс. «Найди пару», 1   



154 
 

внимания и поведения 3 класс. «Запретный номер», 

«Разведчики». 

4 класс. «Путаница», 

«Корректурная проба». 

21 Развитие мнемических 

способностей. 

Обучение способам 

эффективного запоминания: 

2 класс. «Запомни и найди». 

3 класс. «Бессмысленные 

слова». 

4 класс. «Имена». 

1   

22-

23 

Развитие умственных 

способностей. 

Игры и упражнения на развитие 

всех видов памяти, наглядно-

образного мышления: 

2 класс. «Продолжи ряд», 

«Найди отличия». 

3 класс. «Четвертый лишний». 

4 класс. «Закономерности». 

2   

24-

28 

Коррекция и развитие 

эмоционально-волевой 

сферы. 

Игры на понимание разных 

эмоциональных состояний, 

отдельных черт характера. 

2 класс. Игры по карточкам. 

3 класс. Игры с условиями: «да» 

и «нет» не говорите. 

4 класс. Игры на развитие 

умения соблюдать совместные 

действия, развитие 

коммуникативных навыков 

общения. 

4   

29-

30 

Итоговое 

диагностическое 

изучение ребенка. 

Диагностика познавательной 

сферы ребенка, определение 

продуктивности и 

произвольности внимания, 

памяти, изучение эмоционально-

волевой сферы. Сравнение 

результатов с полученными в 

начале учебного года. 

2   

 

Описание материально-технического обеспечения предмета 

 

Материал и оборудование, используемое на занятиях: ноутбук, проектор, экран, 

рабочие тетради, ручки, ножницы, цветная бумага, акварельная бумага, альбомы для 

рисования, непроливайки, цветные и простые карандаши, пластилин, широкие кисти, гуашь, 

акварельные краски, восковые мелки, клей, фломастеры, раздаточные материалы. 
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Приложение1. 

 

Динамическое наблюдение педагогом-психологом в ходе коррекционных занятий: 

«Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции)» 

Учебный год Наблюдаемый параметр 

Начало года       

Конец года       

Динамика       

 

Выводы, рекомендации: 

 

 

Результаты диагностики отслеживаются для каждого ребенка тоже в индивидуальной 

карте развития с помощью таблицы: «Динамическое наблюдение развития ребенка в области 

познавательной, личностной, коммуникативных сферах». 

 

Динамическое наблюдение развития ребенка в области познавательной, личностной, 

коммуникативной сферах 

 

 

Параметр 

исследования 

Характеристика 

параметра 

20__ - 20__ уч.год 20__ - 20__ уч.год  

 

начало года конец года начало года конец года  

 

 

Познавательная сфера  

Внимание Концентрация и 

объем 

     

 

Распределяемость      

Средний балл      

Память Зрительная 

непроизвольная 

     

 

Зрительная 

произвольная 
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Слуховая 

произвольная 

     

 

Средний балл      

Мышление Обобщение 

невербальное 

     

 

Обобщение 

вербальное 

     

 

Установление 

причинно-

следственных связей 

     

 

 

 

Анализ, синтез      

Беглость, гибкость      

Средний балл      

Личностная сфера  

Тревожность Высокий уровень      

Средний уровень      

Низкий уровень     
 

Структура 

мотивации 

Учебный мотив     

Мотив достижения     

Мотив общения     

Игровой мотив     

Волевая 

регуляция 

     

Самооценка      

Характеристика 

коммуникативн

ой сферы 

     

 

Выводы, рекомендации: 

 

 

Приложение к разделу 2.2.1.  

 

Коррекционный курс «Коррекция нарушений устной и письменной речи» 

 

Пояснительная записка 

 

    Программа рассчитана на детей с ЗПР (вариант 7.2), имеющих ОНР III-IV уровня. 

Результаты освоения адаптированной образовательной программы начального общего 

образования обучающимися с ОВЗ оцениваются как итоговые на момент завершения 

начального общего образования. Освоение индивидуальной (адаптированной) 

образовательной программы начального общего образования обеспечивает достижение 

обучающимися с тяжелыми нарушениями речи трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 
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     Личностные и метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для всех предметных областей 

и специальных курсов являются общими и заключаются в следующем: 

личностные результаты начального общего образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные компетенции обучающегося, включающие: 

-овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению 

обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые ценностные 

установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; 

     Личностные результаты освоения индивидуальной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

- сформированность основ российской гражданской идентичности; 

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ, 

национальные свершения, открытия, победы; 

- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- осознание целостности окружающего мира в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие мотивации 

учебной деятельности; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие мотивации 

учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные мотивы; 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и управлять ими; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

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

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной деятельности; 

   Метапредметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем ООП основного общего образования, которые 

отражают: 

- овладение способностью понимать цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач; 

- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; умение видеть и исправлять свои ошибки; 

- умение работать по плану; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установлением аналогий и причинно-следственных связей, построением 

рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и действовать разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими); 
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- умение использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, калькулятора. 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

- умение пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями; 

- умение задавать вопросы; 

- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 

пособия на электронных носителях, обучающие программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т.п.); 

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных учебных задач; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

-использование речи для регуляции своих действий; построения монологического 

высказывания; 

- умение работать с учебной книгой; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою.       

Предметные результаты освоения индивидуальной адаптированной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ОВЗ, включающие освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 

готовность их применения, представлены в рабочих программах учебных предметов. 

 

Содержательный компонент 

 

Данная программа предназначена для индивидуальной или групповой логопедической 

работы с учащимися, имеющими ЗПР, вариант 7.2 с 1-го по 4 классы, испытывающих 

трудности формирования устной и письменной речи (письма и чтения). Программа 

рассчитана на 2 часа в неделю. 

1 класс 

Цель: 

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи. Подготовка к обучению грамоте. 

Задачи: 

1. Дать понятие о слове и предложении. 

2. Обобщить сведения по звукобуквенному составу языка. 

3. Уяснить смыслоразличительную роль фонемы. 
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4. Учить проводить звукобуквенный анализ слов с установлением соответствия между 

звуками и буквами 

5. Закрепить навыки деления слов на слоги, опираясь на знания о слогообразующей роли 

гласных букв 

Предложение (2 часа) 

Понятие о предложении. Большая буква в начале предложения. Интонационная 

законченность предложения. Составление предложения из 3-х слов. Главные члены 

предложения. 

Слово (4 часа) 

Слово. Понятие. Различение понятий «Слово-предложение». Слова, обозначающие предмет. 

Слова, обозначающие действия предмета. Дифференциация слов, обозначающих предмет и 

слов, обозначающих действия. Выделение слов-предметов и слов-действий предметов из 

предложения. Слова, обозначающие признак предмета. Изменение слов-признаков по родам. 

Вычленение слов-признаков на фоне других слов. Закрепление понятий о словах-предметах, 

действиях предметов, признаках предметов. 

Слоговой анализ и синтез слов (4 часа) 

Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль гласных звуков. Определение 

порядка слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление двусложных слов на слоги. 

Деление трехсложных слов на слоги. Контрольное задание по теме «Слоговой анализ и 

синтез слов». 

Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов (8 часов) 

Знакомство с органами речи. Образование звуков речи. Работа над функциональным 

дыханием. Выделение первого звука в слове. Определение количества и места звуков в 

слове. Соотношение между буквами и звуками в слове. Различие звуков и букв. 

Ударение (2 часа) 

Ударение. Соотношение слова с его ритмическим рисунком. Место ударения в слове. 

Смыслоразличительная роль ударения. Выделение ударного слога в слове, его ударного 

гласного. 

Гласные и согласные звуки (14 часов) 

Гласные первого ряда. Образование гласных [а, о, у, э, ы]. Гласные второго ряда. 

Образование гласных [я, е, ю, е, и]. Выделение гласных звуков их ряда заданных звуков, 

слогов и слов. Образование согласных звуков. Уточнение артикуляционно-акустических 

признаков согласных. Дифференциация гласных и согласных звуков. Твердые и мягкие 

согласные. Выделение на слух твердое и мягкое звучание согласных. Обозначение мягкости 

согласных при помощи гласных второго ряда. 

Звонкие и глухие согласные (18 часов) 

Уточнение артикуляции и акустических признаков звонких и глухих согласных. Различение 

звонких и глухих согласных на слух и в произношении на материале слогов и слов. Звуки [п-

п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б. Дифференциация [б-п] в устной и письменной речи в 

слогах и словах. Выделение [б-п] в предложениях. Звуки [т-т']. Буква Т. Звуки [д-д']. Буква Д. 

Выделение звуков [д-т] в слогах и словах. Выделение [д-т] в предложениях. Звуки [г-г']. 

Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение звуков [к-г] в слогах и словах. Выделение [г-к] в 

предложениях. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. Буква 3. Дифференциация з-с в слогах и 

словах. Дифференциация з-с в предложениях. Звуки [в-в']. Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. 

Дифференциация в-ф в слогах и словах. Дифференциация в-ф в предложениях. Звук [ш]. 

Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. Дифференциация Ш-Ж в слогах и словах. Дифференциация Ш-
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Ж в предложениях. Звук [Ч]. Буква Ч. Звук [Щ]. Буква Щ. Дифференциация [ч-щ] в слогах и 

словах. Дифференциация [ч-щ] в предложениях. 

Сонорные согласные (4 часа) 

Звук [Л]. Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. Дифференциация [р-л] в предложениях. 

Дифференциация [р-л] в слогах и словах. 

Развитие связной речи (10 часов) 

Обучение последовательному пересказу по вопросам. Обучение последовательному 

пересказу с опорой на действия. Обучение последовательному пересказу с опорой на 

предметные картинки. 

Использование лексических тем: 

«Осень». 

«Овощи и фрукты». Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного края. 

«Дикие животные». Ознакомление с редкими животными области. «Детеныши диких 

животных». 

«Рыбы». Ознакомление с рыбой наших рек и озер. 

«Школьные принадлежности». 

«Части предметов». 

«Птицы». Знакомство с перелётными птицами . 

«Домашние животные». Ознакомление с домашними животными родного края. «Детеныши 

домашних животных». 

«Зима». Особенности зимы нашего края. 

«Весна». Особенности весны нашего края. 

«Цветы и растения». Растительный мир области. 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 1 класса: 

Учащиеся должны знать: 

конструкцию предложения; основное отличие звука от буквы; звукобуквенный анализ и 

синтез слов; слоговой анализ слова. 

Учащиеся должны уметь: 

- вычленять звуки из слова, правильно их произносить; 

- отличать гласные звуки и буквы от согласных; 

- распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие согласные 

звуки и буквы; 

- обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ё, и, ю, я; 

- делить слово на слоги; 

- выделять в слове ударный слог; 

- правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в начале, точку в конце 

предложения; 

- пересказывать несложные тексты. 

 

2 класс 

 

Цель: 

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи. 

Задачи: 

1. Активизировать имеющийся словарный запас и уточнить конструкции предложения 
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2. Формировать полноценный звукобуквенный анализ с установлением соотношения между 

буквами и звуками в слове 

3. Формировать навыки правильного письма и чтения, развивать языковое чутьё; 

4. Развивать навыки слухопроизносительной дифференциации гласных и согласных звуков 

5. Формировать навыки различения звуков в письменной речи, опираясь на 

артикуляционные и акустические признаки 

6. Обогащать словарный запас как путём накопления представлений об окружающем мире, 

новых слов, являющихся различными частями речи, так и за счёт умения активно 

пользоваться различными способами словообразования 

7. Уточнить конкретно-пространственные знания (использование предлогов в устной и 

письменной речи). 

Предложение и слово (6 часов) 

Предложение и слово. Анализ предложения. Главные члены предложения. Интонационная 

законченность предложения. Слова, обозначающие предмет. Слова, обозначающие действие 

предмета. Дифференциация слов-предметов и слов-действий предметов. Слова, 

обозначающие признак предмета Слогообразующая роль гласного. Ударение (2 часа) 

Слогообразующая роль гласного. Слоговой анализ и синтез слов. Слог. Деление слов на 

слоги. Выделение гласных из ряда звуков, слогов, слов. Ударение. Выделение ударного 

гласного и ударного слога в слове. 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы (10 часов) 

Мягкий знак на конце слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака на конце слова. 

Мягкий знак в середине слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака в середине слова. 

Разделительный мягкий знак. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Дифференциация 

гласных [а-я] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных 

[о-е] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [у-ю] в 

слогах, словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [и-ы] в слогах, 

словах и предложениях устно и на письме. Дифференциация гласных [ю-ё] в слогах, словах и 

предложениях устно и на письме. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные (8 часов) 

Выделение звонких и глухих согласных из ряда звуков. Дифференциация [б-п] в устной и 

письменной речи. Дифференциация [т-д] в устной и письменной речи. Дифференциация [г-к] 

в устной и письменной речи. Дифференциация [з-с] в устной и письменной речи. 

Дифференциация [в-ф] в устной и письменной речи. Дифференциация [ш-ж] в устной и 

письменной речи. 

Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства (6 часов) 

Дифференциация [з-ж] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [з-ж] в связной 

речи. Дифференциация [с-ш] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [с-ш] в 

связной речи. Дифференциация [ч-ть] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ч-

ть] в связной речи. Дифференциация [с-ц] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [с-ц] в связной речи. Дифференциация [сь-щ] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [сь-щ] в связной речи. Дифференциация [щ-ч] в слогах, 

словах и предложениях. Дифференциация [ц-т] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [ц-т] в связной речи. Дифференциация [ц-ч] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [ц-ч] в связной речи. 

Словообразование (20часов) Образование слов при помощи уменьшительно-ласкательных 

суффиксов. 

Суффиксы профессий. 
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Суффиксы в образовании детёнышей животных. 

Суффиксы прилагательных. 

Согласование прилагательного с существительным в роде и числе. 

Суффиксы наречий. Суффиксы глаголов. Согласование. 

Образование слов при помощи приставок. 

Предлоги и приставки (16 часов) Практическое знакомство с предлогами. 

Предлоги: в, из, на, с, их дифференциация. 

Предлоги: от, к, до, для, без, над, под, за, из-за, из, под, из-под, на, по, с (со), через, сквозь, 

между, перед, вокруг, у, около, возле, про, о, об (обо), по, к. 

Закрепление предлогов. Упражнение в раздельном написании предлогов со словами. 

Составление предложений из заданных слов с предлогами. 

Дифференциация предлогов и приставок. 

Употребление предлогов в связной речи. 

Использование лексических тем: 

«Овощи-фрукты». 

«Осень» 

«Мебель». 

«Посуда». 

«Насекомые». 

«Рыбы». 

«Профессии». 

«Семья». 

«Зима». 

«Зимующие птицы». Знакомство с зимующими птицами. 

«Животные леса». Ознакомление с животными, обитающими в наших лесах. 

«Детеныши животных». 

«Весна». «Домашние животные». 

«Растения весной». 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 2 класса: 

Учащиеся должны знать: 

гласные и согласные звуки и буквы, их признаки; гласные ударные и безударные; согласные 

твердые и мягкие, глухие и звонкие; названия предметов по различным лексическим темам; 

структуру предложения. 

Учащиеся должны уметь: 

правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, обозначающие предмет, 

признак предмета, действие предмета; 

распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-артикуляционному укладу звуки; 

распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки; 

распознавать парные согласные; 

обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами 2 ряда и буквой Ь; 

пользоваться различными способами словообразования; 

владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 

писать раздельно предлоги со словами; 

правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву в начале предложения, 

ставить точку, восклицательный или вопросительный знак в конце предложения. 

 

3 класс 
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Цель: Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи. 

Задачи: 

1. Восполнить пробелы в развитии лексического запаса и грамматического строя речи 

2. Закрепить навыки звукобуквенного анализа с установлением соотношения между буквами 

и звуками в слове 

3. Обогащать словарный запас как путём накопления новых слов, являющихся различными 

частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться различными способами 

словообразования 

4. Подготовить к усвоению морфологического состава слова 

5. Расширять словарный запас путём усвоения смысловых, эмоциональных оттенков речи, 

конструкций предложения 

6. Развивать навыки построения связного высказывания, отбора языковых средств, 

адекватных смысловой концепции. 

Предложение и слово (2 часа) 

Речь и предложение. Предложение и слово. 

Слоговой анализ и синтез слова (6 часов) 

Слово и слог. Уточнение понятий. Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль 

гласных букв. Определение количества слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление 

слов на слоги. 

Звуки и буквы (4 часа) 

Звуки и буквы. Уточнение понятий. Определение и сравнение количества звуков и букв в 

словах. Гласные звуки и буквы. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. Согласные звуки и 

буквы. Твёрдые и мягкие согласные. 

Обозначение мягкости с помощью мягкого знака (4 часа) 

Обозначение мягкости согласных посредством буквы ь. Мягкий знак в конце слова. Мягкий 

знак в середине слова. Разделительный мягкий знак. Сравнение по смыслу и произношению. 

Обозначение мягкости с помощью гласных (10 часов) 

Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными А-Я. Твердые и мягкие согласные звуки 

перед гласными О-Ё. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными У-Ю. Твердые и 

мягкие согласные звуки перед гласными Ы-И. Твердые и мягкие согласные звуки перед Е. 

Непарные твёрдые согласные звуки [ж], [ш],[ц]. Непарные мягкие согласные звуки [ч], 

[щ],[й]. 

Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные (6 часов) 

Непарные глухие со¬гласные X, Ц, Ч, Щ. Непарные звонкие согласные Й, Л, М, Н. 

Оглушение звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных на конце 

слов. 

Предложения (6 часов) 

Повествовательные предложения. Использование в речи притяжательных прилагательных. 

Вопросительные предложения. Использование в речи относительных прилагательных. 

Восклицательные предложения. Использование в речи качественных прилагательных. 

Морфологический состав слова(8 часов) 

Корень как главная часть слова. Родственные слова. Упражнение в подборе родственных 

слов. Однокоренные слова, не являющиеся родственными. Дифференциация родственных и 

однокоренных слов. Сложные слова. Соединительная гласная е или о в середине слова. 

Приставка. Префиксальный способ образования слов. Суффикс. Суффиксальный способ 

образования слов. Окончание. 
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Безударный гласный (6 часов) 

Безударные гласные в корне. Антонимы. Подбор проверочных слов к безударным гласным в 

корне. 

Предлоги и приставки (6 часов) 

Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова-синонимы. Слитное написание слов с 

приставками. Раздельное написание слов с предлогами. Соотнесение предлогов с 

глагольными приставками. «Не» с глаголами. 

Связная речь (10 часов) 

Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. Пересказ с опорой на сюжетную картинку. 

Пересказ по вопросам. Пересказ текста по опорным словам. Пересказ текста по предметным 

картинкам. 

Использование лексических тем: 

« Как я провел лето». 

«Осень». 

«Птицы». «Растения и животные». Знакомство с представителями редких и охраняемых 

видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу. 

«Дикие животные и их детеныши». 

«Зима». Продолжить знакомить с климатом в разные времена года. 

«Зимние забавы». 

«Весна». Продолжить знакомить с климатом в разные времена года. 

«Водоём и его обитатели». Продолжить знакомство с обитателями водоемов. 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 3 класса: 

Учащиеся должны знать: 

слоговой анализ и синтез слова; мягкость согласных; морфологический состав слова: корень, 

окончание, приставку, суффикс; предложения: повествовательные, вопросительные, 

восклицательные. 

Учащиеся должны уметь: 

производить звукобуквенный анализ слов; 

устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове; 

пользоваться различными способами словообразования; 

владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 

использовать в речи различные конструкции предложений. 

строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последовательность); 

точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания. 

 

4 класс 

 

Цель: 

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи. 

Задачи: 

1. Расширить и уточнить словарный запас учащихся как путём накопления новых слов, 

являющихся различными частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться 

различными способами словообразования; 

2. Совершенствовать навыки усвоения морфологического состава слова; 

3. Уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать и 

совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения детьми 
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словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций; 

4. Учить устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания, отбор языковых 

средств, адекватных смысловой концепции. 

Состав слова (10 часов) 

Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. Уменьшительно-ласкательные 

суффиксы. Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных. Приставка. Приставки 

пространственного значения. Приставки временного значения. Многозначные приставки. 

Окончание. 

Безударные гласные (4 часа) 

Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне, требующего проверки. 

Выделение слов с безударным гласным. Слова – антонимы. 

Согласные звуки и буквы (4 часа) 

Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Согласные звуки и буквы. Оглушение звонких 

согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных в конце слова. 

Словосочетания и предложения (4 часа) 

Словосочетание и предложение. Выделение словосочетаний из предложений. Составление 

предложений из словосочетаний. 

Согласование (4 часа) 

Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде. 

Словоизменение прилагательных (4 часа) 

Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. Согласование имен 

прилагательных с именами существительными по падежам. 

Словоизменение глаголов (4 часа) 

Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в числе. 

Прошедшее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными в роде. 

Предлоги и приставки (4 часа) 

Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова – синонимы. Раздельное написание 

глаголов с предлогами, слитное написание с приставками. Дифференциация предлогов и 

приставок. 

Управление. Словоизменение имен существительных по падежам (14часов) 

Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный падеж). Слова, отвечающие на 

вопросы Кого? Чего? (родительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кому? Чему? 

(дательный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кого? Что? (винительный падеж). 

Родительный или винительный? Слова, отвечающие на вопросы Кем? Чем? (творительный 

падеж). Слова, отвечающие на вопросы О ком? О чем? (предложный падеж). Множественное 

число имен существительных. Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. 

Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. Закрепление падежных 

форм в словосочетаниях и предложениях. 

Части речи (4 часа) 

Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. Составление предложений по вопросам 

и опорным словосочетаниям. Понятие о второстепенных членах предложения. Подбор 

прилагательных к словам – предметам. 

Связь слов в словосочетаниях и предложениях (4 часа) 

Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение значения. Составление 

предложений по картинкам. Простые предложения. Составление предложений по картинкам. 
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Сложные предложения. Распространение и сокращение. Восстановление деформированного 

текста. 

Связная речь (8 часов) 

Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление рассказа по его 

началу. Составление рассказа по данному концу. Составление вступления и заключения к 

рассказу. Составление рассказа по данному плану. 

Использование лексических тем: 

«Растения и животный мир». 

«Транспорт». Уточнение знаний о транспорте города. 

«Перелетные птицы». 

«Мебель». 

«Дикие животные». 

«Профессии и инструменты». 

«Жилища животных». Знакомство с жилищами животных, обитающих в наших лесах. 

«Зимние зарисовки». 

«Дикие и домашние животные». 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 4 класса: 

Учащиеся должны знать: 

изученные части речи и их признаки; признаки главных и второстепенных членов 

предложения; морфологический состав слова. 

Учащиеся должны уметь: 

активно пользоваться различными способами словообразования; 

владеть навыками усвоения морфологического состава слова; 

владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций; 

устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко формулировать мысли 

в процессе подготовки связного высказывания; 

составлять план текста. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 1 класса с ЗПР (вариант 7.2) 

(2 часа в неделю, 66 часов) 

 

Тема Количество 

часов 

Коррекционная цель Дата проведения 

Предложение  4 часа 

1. Предложение. 

 

2 Развивать слуховое 

восприятие. 

 

1. Предложение. 

Составление 

предложений. 

2 Развивать зрительное 

восприятие 

 

Слово  4 часа 

Слово. 

 

2 Развивать произвольное 

внимание 

 

Слово. 

 

2 Развивать зрительное 

восприятие 

 

Слоговой анализ и синтез  4 часа 
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Слоговой анализ и синтез. 

Деление двусложных 

слов. 

2 Развивать мыслительные 

операции 

 

 

Слоговой анализ и синтез 

слов. 

Деление трехсложных 

слов. 

2 Развивать мыслительные 

операции 

 

 

Звуки речи  8 часов 

Звуки речи. 

 

4 Развивать 

фонематический слух 

 

Звуковой анализ и синтез 

слов. 

2 Развивать слуховую, 

зрительную память. 

 

Звуковой анализ и синтез 

слов. 

2 Развивать слуховое 

внимание 

 

Ударение   2 часа 

Ударение. 

 

1 Развивать функции 

самоконтроля. 

 

Ударение. 

 

1 Развитие слухового 

внимания 

 

Гласные и согласные  14 часов 

Гласные первого ряда. 3 Активизировать 

мыслительную 

деятельность, 

наблюдательность 

 

Гласные второго ряда 

 

3 Развитие мыслительных 

операций 

 

Образование согласных 

звуков 

3 Развитие слухового 

внимания 

 

Дифференциация гласных 

и согласных звуков 

3 Развивать слуховую, 

зрительную память. 

 

Твёрдые и мягкие 

согласные звуки 

2 Развивать 

фонематический слух 

 

Звонкие и глухие согласные  18 часов 

Дифференциация звуков 

б-п. 

3 Развивать зрительное 

восприятие 

 

Дифференциация звуков 

д-т 

 

3 Активизировать 

мыслительную 

деятельность, 

наблюдательность 

 

Дифференциация звуков 

ж-ш 

3 Развивать 

фонематический слух 

 

Дифференциация звуков 

г-к 

 

3 Активизировать 

мыслительную 

деятельность, 

наблюдательность 

 

Дифференциация звуков 

в-ф 

3 Развивать 

фонематический слух 

 

Дифференциация звуков 

з-с 

3 Развивать 

фонематический слух 

 

Сонорные согласные   4 часа 

Дифференциация звуков 

л-р 

4 Развивать слуховую, 

зрительную память. 
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Развитие связной речи  10 часов 

Обучение 

последовательному 

пересказу по вопросам. 

4 Формировать языковые 

средства. 

 

 

Обучение 

последовательному 

пересказу с опорой на 

действия. 

3 Формировать 

коммуникативные навыки 

 

 

Обучение 

последовательному 

пересказу с опорой на 

предметные картинки. 

3 Развивать функции 

самоконтроля 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 2 класса с ЗПР (вариант 7.2) 

(2 часа в неделю, 68 часов) 

 

Тема Количество 

часов 

Коррекционная цель Дата 

проведения 

Предложение и слово  6 часов 

Предложение и слово. 

Анализ предложения. 

Главные члены 

предложения. 

2 Активизировать 

мыслительную 

деятельность 

 

 

Главные члены 

предложения. 

Интонационная 

законченность 

предложения. 

2 Формировать 

коммуникативные навыки 

 

 

Дифференциация слов-

предметов и слов-действий 

предметов 

2 Развивать логическое 

мышление. 

 

 

Слогообразующая роль гласного. Ударение.  4 часа 

Слоги. Слогообразующая 

роль гласного. Слоговой 

анализ и синтез слов. 

4 Развивать устойчивость 

внимание, способность к 

переключению 

 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы      10 часов 

Мягкий знак на конце 

слова и в середине слова. 

Смыслоразличительная 

роль мягкого знака на 

конце слова. 

2 Активизировать 

мыслительную 

деятельность, 

наблюдательность 

 

Разделительный мягкий 

знак. 

2 Развитие мыслительных 

операций 

 

Дифференциация гласных 

[а-я] в слогах, словах и 

предложениях устно и на 

письме. 

2 Развивать 

фонематический слух 

 

 

Дифференциация гласных 

[у-ю] в слогах, словах и 

предложениях устно и на 

письме 

2 Развивать 

фонематический слух 
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Дифференциация гласных 

[ю-ё] в слогах, словах и 

предложениях устно и на 

письме. 

2 Развивать 

фонематический слух 

 

Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные.   8 часов 

Дифференциация 

[б-п] в устной и 

письменной речи. 

2 Развивать 

фонематический слух 

 

Дифференциация 

[г-к] в устной и 

письменной речи. 

2 Развивать 

фонематический слух 

 

Дифференциация 

[з-с] в устной и 

письменной речи. 

2 Развивать 

фонематический слух 

 

13.Дифференциация 

[ш-ж] в устной и 

письменной речи. 

2 Активизировать 

мыслительную 

деятельность 

 

Согласные звуки, имеющие артикуляционно- акустические сходства.   6 часов 

Дифференциация 

[з-ж] в слогах, словах и 

предложениях. 

Дифференциация [з-ж] в 

связной речи. 

2 Развивать устойчивость 

внимания, способность к 

пекреключению 

 

 

Дифференциация 

[ч-ть] в слогах, словах и 

предложениях. 

Дифференциация [ч-ть] в 

связной речи. 

2 Развивать 

фонематический слух 

 

 

 

Дифференциация 

[щ-ч] в слогах, словах и 

предложениях. 

Дифференциация [щ-ч] в 

связной речи. 

2 Развивать 

фонематический слух 

 

 

Образование слов при помощи уменьшительно- ласкательных суффиксов.  20 часов 

Учимся писать суффиксы:-

ик,-чик 

2 Развивать слуховую, 

зрительную память. 

 

Суффиксы: -енк, онк, -

инк,-ин,-к,-ец. 

 

2 Активизировать 

мыслительную 

деятельность 

 

Суффиксы профессий. 1 Развивать логическое 

мышление. 

 

Суффиксы в образовании 

детёнышей животных:- ат, 

-ят. 

2 Развивать зрительное 

восприятие 

 

 

Суффиксы 

прилагательных: -ин,-ач,-

ич,-ов. 

Притяжательные 

прилагательные. 

Согласование 

прилагательного с 

существительным в роде и 

числе. 

2 Активизировать 

мыслительную 

деятельность 
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Суффиксы наречий. 

 

2 Развивать слуховую, 

зрительную память. 

 

Закрепление. Суффиксы 

глаголов. Согласование. 

2 Развитие слухового 

внимания 

 

Значение приставок. 

 

2 Развивать зрительное 

восприятие 

 

Учимся писать приставки. 

 

2 Развивать зрительное 

восприятие 

 

Закрепление. Образование 

слов при помощи 

приставок. 

3 Формировать 

коммуникативные навыки 

 

 

Предлоги  16 часов 

Предлоги: от, к, до. 

 

2 Развивать зрительное 

восприятие 

 

Предлоги: за, из-за. 2 Развивать устойчивость 

внимание 

 

Предлоги: через, сквозь, 

между 

2 Развивать зрительное 

восприятие 

 

Предлоги: про, о, об (обо) 

 

2 Активизировать 

мыслительную 

деятельность 

 

Закрепление предлогов. 

Упражнение в раздельном 

написании предлогов со 

словами. 

2 Развивать логическое 

мышление. 

 

 

Составление предложений 

из заданных слов с 

предлогами. 

2 Активизировать 

мыслительную 

деятельность, 

наблюдательность 

 

Дифференциация 

предлогов и приставок. 

3 Формировать 

коммуникативные навыки 

 

Проверочная работа по 

теме «Предлоги». 

1 Развитие слухового 

внимания 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 3 класса с ЗПР (вариант 7.2) 

(2 часа в неделю, 68 часов) 

 

Тема Количество 

часов 

Коррекционная цель Дата 

проведения 

Предложение и слово  2 часа 

Предложение и слово.  2 Активизировать 

мыслительную 

деятельность 

 

Слоговой анализ и синтез слова  6 часов 

 

Слово и слог. Уточнение 

понятий. Выделение 

первого слога в слове. 

2 Развивать устойчивость 

внимание, способность к 

переключению 

 

Слово и слог. Уточнение 

понятий. Выделение 

первого слога в слове. 

2 Развитие слухового 

внимания 
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Слогообразующая роль 

гласных букв. 

Определение количества 

слогов в слове. 

4 Развивать устойчивость 

внимания 

 

 

Составление слов из 

слогов. Деление слов на 

слоги. 

2 Развивать зрительное 

восприятие 

 

 

Звуки и буквы    4 

Звуки и буквы. Уточнение 

понятий. Определение и 

сравнение количества 

звуков и букв в словах. 

Гласные звуки и буквы. 

Дифференциация гласных 

1 и 2 ряда. 

2 Развивать логическое 

мышление. 

 

 

Согласные звуки и буквы. 

Твёрдые и мягкие 

согласные. 

Твердые и мягкие 

согласные звуки и буквы. 

 

2 Развивать устойчивость 

внимания 

 

 

Обозначение мягкости с помощью мягкого знака   4 часа 

 

Обозначение мягкости 

согласных посредством 

буквы ь. Мягкий знак в 

конце слова. Мягкий знак в 

середине слова. 

2 Развивать логическое 

мышление. 

 

 

Разделительный мягкий 

знак. Сравнение по смыслу 

и произношению. 

2 Развитие мыслительных 

операций 

 

Обозначение мягкости с помощью гласных.   10 часов 

Твердые и мягкие 

согласные звуки перед 

гласными А-Я. 

 

2 Развивать 

фонематический слух 

 

 

Твердые и мягкие 

согласные звуки перед 

гласными О-Ё. 

 

2 Развивать мыслительные 

операции 

 

 

Твердые и мягкие 

согласные звуки перед 

гласными У-Ю. 

 

2 Развивать 

фонематический слух 

 

 

Твердые и мягкие 

согласные звуки перед 

гласными Ы-И. 

 

2 Развивать мыслительные 

операции 

 

 

Твердые и мягкие 

согласные звуки перед Е. 

 

2 Развивать мыслительные 

операции 

 

 

Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные.   6 часов 
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Непарные глухие 

согласные X, Ц, Ч, Щ. 

2 Развивать 

фонематический слух 

 

Непарные звонкие 

согласные Й, Л, М, Н. 

2 Развивать зрительное 

восприятие 

 

 

Оглушение звонких 

согласных в середине 

слова. Оглушение звонких 

согласных на конце слов. 

2 Развивать зрительное 

восприятие 

 

 

Предложение     6 часов 

Повествовательные 

предложения. 

Использование в речи 

притяжательных 

прилагательных. 

2 Активизировать 

мыслительную 

деятельность 

 

 

Вопросительные 

предложения. 

Использование в речи 

относительных 

прилагательных. 

2 Активизировать 

мыслительную 

деятельность 

 

 

Восклицательные 

предложения. 

Использование в речи 

качественных 

прилагательных. 

2 Развивать 

фонематический слух 

 

Морфологический состав слова   8 часов 

Корень как главная часть 

слова. Родственные слова. 

Однокоренные слова, не 

являющиеся 

родственными. 

Дифференциация 

родственных и 

однокоренных слов. 

2 Развивать мыслительные 

операции 

 

 

Сложные слова. 

Соединительная гласная е 

или о в середине слова. 

2 Развивать мыслительные 

операции 

 

 

Приставка. 

Префиксальный способ 

образования слов. 

 

2 Развивать мыслительные 

операции 

 

 

Суффикс. Суффиксальный 

способ образования слов. 

Окончание. 

2 Развивать функции 

самоконтроля 

 

 

Безударный гласный   6 часов 

Безударные гласные в 

корне. 

2 Развивать зрительное 

восприятие 

 

Безударные гласные в 

корне. Антонимы. 

2 Развивать функции 

самоконтроля 

 

Подбор проверочных слов 

к безударным гласным в 

корне. 

2 Развивать зрительное 

восприятие 

 

 

Предлоги и приставки  6 часов 
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Соотнесение предлогов и 

глагольных приставок. 

Слова-синонимы. 

2 Развивать мыслительные 

операции 

 

 

Слитное написание слов с 

приставками. Раздельное 

написание слов с 

предлогами. 

Дифференциация 

предлогов и приставок. 

2 Развивать логическое 

мышление 

 

 

Соотнесение предлогов с 

глагольными приставками. 

«Не» с глаголами. 

2 Развивать мыслительные 

операции 

 

 

Связная речь  10 часов 

Пересказ с опорой на 

серию сюжетных 

картинок. 

2 Формировать 

коммуникативные навыки 

 

Пересказ с опорой на 

сюжетную картинку. 

2 Развивать зрительное 

восприятие 

 

Формировать 

коммуникативные навыки 

2 Формировать 

коммуникативные навыки 

 

Пересказ текста по 

опорным словам. 

2 Развивать зрительное 

восприятие 

 

Пересказ текста по 

предметным картинкам. 

Проверочная работа. 

2 Формировать 

коммуникативные навыки 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 4 класса с ЗПР (вариант 7.2) 

(2 часа в неделю, 68 часов) 

 

Тема Количество 

часов 

Коррекционная цель Дата 

проведения 

Состав слова   10  часов 

Состав слова. Корень как 

главная часть слова. 

2 Развивать зрительное 

восприятие 

 

Суффиксы. 

Уменьшительно-

ласкательные суффиксы. 

2 Развивать мыслительные 

операции 

 

 

Суффиксы профессий. 

Суффиксы 

прилагательных. 

2 Развивать слухового 

внимания 

 

 

Приставки 

пространственного и 

временного значения. 

2 Развивать зрительное 

восприятие 

 

 

Окончания. 

 

2 Развивать 

фонематический слух 

 

Безударные гласные   4 часа 

Определение безударного 

гласного в корне, 

требующего проверки. 

2 Развивать функции 

самоконтроля 
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Выделение слов с 

безударными гласными. 

Слова-антонимы. 

2 Развивать зрительное 

восприятие 

 

 

Согласные звуки и буквы   4 часа 

Парные согласные. 

Оглушение звонких 

согласных в конце слова. 

2 Развивать мыслительные 

операции 

 

Оглушение звонких 

согласных в середине 

слова. 

2 Развивать мыслительные 

операции 

 

Словосочетания и предложения  4 часа 

Выделение 

словосочетаний из 

предложений. 

2 Развивать мыслительные 

операции 

 

Составление предложений 

из словосочетаний. 

2 Формировать 

коммуникативные навыки 

 

Согласование  4 часа 

Согласование слов в числе. 2 Развивать мыслительные 

операции 

 

Согласование слов в роде. 2 Развивать мыслительные 

операции 

 

Словоизменение прилагательных  4 часа 

Согласование имени 

существительного с 

именем прилагательным в 

роде. 

2 Развивать функции 

самоконтроля 

 

 

Согласование имён 

прилагательных с именами 

существительными по 

падежам. 

2 Формировать 

коммуникативные навыки 

 

 

Словоизменение глаголов  4 часа 

Согласование глаголов с 

именами 

существительными в 

числе. 

2 Развивать 

фонематический слух 

 

 

Согласование глаголов с 

именами 

существительными в роде. 

2 Развитие слухового 

внимания 

 

 

Предлоги и приставки    4 часа 

Раздельное написание 

глаголов с предлогами, 

слитное написание с 

приставками. 

2 Развивать мыслительные 

операции 

 

 

Дифференциация 

предлогов и приставок. 

2 Развивать мыслительные 

операции 

 

Управление. Словоизменение имён существительных по падежам  14 часов 

Слова, отвечающие на 

вопросы Кто? Что? 

(именительный падеж). 

2 Развивать мыслительные 

операции 

 

Слова, отвечающие на 

вопросы Кого? Чего? 

(родительный падеж). 

2 Развивать мыслительные 

операции 
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Слова, отвечающие на 

вопросы Кому? Чему? 

(дательный падеж). 

2 Развивать мыслительные 

операции 

 

Слова, отвечающие на 

вопросы Кого? Что? 

(винительный падеж). 

2 Развивать мыслительные 

операции 

 

Слова, отвечающие на 

вопросы Кем? Чем? 

(творительный падеж). 

2 Развивать мыслительные 

операции 

 

Слова, отвечающие на 

вопросы О ком? О чем? 

(предложный падеж). 

2 Развивать мыслительные 

операции 

 

Закрепление падежных 

форм в словосочетаниях и 

предложениях. 

2 Развивать мыслительные 

операции 

 

 

Части речи  4 часа 

Понятие о подлежащем и 

сказуемом как частях речи. 

Составление предложений 

по вопросам и опорным 

словосочетаниям. 

2 Развивать мыслительные 

операции 

 

 

Понятие о второстепенных 

членах предложения. 

Подбор прилагательных к 

словам – предметам. 

2 Развивать мыслительные 

операции 

 

 

Связь слов в словосочетаниях и предложениях  4 часа 

Связь слов в 

словосочетаниях. Разбор 

словосочетаний. 

Определение значения. 

Составление предложений 

по картинкам. Простые 

предложения. 

2 Развивать мыслительные 

операции 

 

 

Сложные предложения. 

Распространение и 

сокращение. 

Восстановление 

деформированного текста. 

2 Развивать зрительное 

восприятие 

 

 

Связная речь  8 часов 

Составление рассказа из 

предложений, данных 

вразбивку. 

2 Формировать 

коммуникативные навыки 

 

Составление рассказа по 

его началу. 

2 Формировать 

коммуникативные навыки 

 

Составление рассказа по 

данному концу. 

2 Формировать 

коммуникативные навыки 

 

Составление рассказа по 

данному плану. 

2 Формировать 

коммуникативные навыки 

 

 

     По окончании периода обучения (учебный год) производится оценка достижений 

обучающегося - динамики его развития, освоения образовательной программы, адаптации в 

группе сверстников, школьном коллективе. Так же предполагается анализ динамики и 
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эффективности работы учителя и специалистов психолого-педагогического сопровождения. 

По результатам всех заключений происходит корректировка учебного плана на следующий 

учебный период. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

1. Бабкина, Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой 

психического развития: пособие для школьного психолога [Текст] / Н.В. Бабкина. – М.: 

Школьная Пресса, 2006. 

2. Балаева, В.И. О системе планирования психокоррекционной работы с детьми с 

нарушениями речи // Школьный логопед. – 2007. 

3. Блинова, Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой психического 

развития: учеб.пособие [Текст] / Л.Н. Блинова – М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2001. 

4. Вильшанская, А.Д. Взаимодействие специалистов школьного психолого-медико-

педагогического консилиума в системе коррекционно-развивающего обучения [Текст] / А.Д. 

Вильшанская // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2006. 

5. Ефименкова О.В.Коррекция устной и письменной речи у учащихся начальных классов: 

пособие для логопеда. М.,1991. 

6. Жуков, В.И. Опыт и проблемы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечительства, в современных условиях [Текст] / В.И. Жуков – М. : Изд-во РГСУ, 2009. 

7. Коноваленко, С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет : 

практикум для психологов и логопедов С.В. Коноваленко – М. : Гном-Пресс : Новая школа, 

1998. 

8. Коррекционно-развивающая работа с младшими школьниками в специальных 

(коррекционных) классах: учебно-методическое пособие (электронное приложение) / сост.: 

Т.В. Калабух, Е.В. Клейменова. - Новокузнецк: МОУ ДПО НПК, 2008 г. 

9. Лубовский, В.И. Современные логопедические подходы в диагностике // Школьный 

логопед. – 2008. - №3 

10. Практическая психология и логопедия: журнал, - 2008. - №1. 

11. Разживина, Н.В. Сравнительная характеристика устойчивости внимания у младших 

школьников с дисграфией и без нарушений письма// Школьный логопед. – 2007. - №1 

12. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-педагогические 

аспекты : метод.пособие для учителей классов коррекционно-развивающего обучения 

[Текст] / С.Г. Шевченко– М. : ВЛАДОС, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 


