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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. 1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (далее АООП НОО) ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс  

является документом, определяющим организационно-управленческие и 

содержательно-деятельностные составляющие образовательного процесса 

на начальном этапе общего образования. АООП НОО обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1) (далее – ЗПР) разработана 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 
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с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) предъявляемыми 

к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 

АООП НОО. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР) 

ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс составлена на основе примерной 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для детей с ЗПР (вариант 7.1). 

Вариант 7.1 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, 

достигших к моменту поступления в школу уровня психофизического 

развития, близкого возрастной норме, позволяющего получить НОО. 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 

классы). АООП НОО представляет собой адаптированный вариант 

основной образовательной программы НОО. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательного 

процесса при получении начального общего образования и направлена на: 

-формирование общей культуры обучающихся с задержкой психического 

развития, 

-их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, 

-на создание основы для самостоятельной реализации обучающегося с 

задержкой психического развития в учебной деятельности, 

обеспечивающей успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, 

-сохранение и укрепление здоровья обучающихся с задержкой 

психическогоразвития. 

АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития 

рассчитана на 4-летний срок (1-4 класс) освоения. 

 

АООП НОО адресована: 

-обучающимся с задержкой психического развития и родителям для 

информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности педагогического коллектива по достижению 

каждым обучающимся с задержкой психического развития 

образовательных результатов; для определения ответственности за 

достижение результатов образовательной деятельности родителей и 

обучающихся с задержкой психического развития и возможностей для 

взаимодействия; 

-учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых 

результатов образовательной деятельности; для определения 

ответственности за качество образования; 

-администрации для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам образовательной 
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деятельности; в качестве ориентира для создания условий по освоению 

учащимися АООП; для контроля качества образования; для регулирования 

взаимоотношений субъектов образовательных отношений (учеников, 

родителей, администрации, педагогических работников и других 

участников); 

-всем субъектам образовательных отношений для установления 

эффективного взаимодействия субъектов образовательных отношений; 

-Учредителю и общественности с целью объективности оценивания 

образовательных результатов в целом; для принятия управленческих 

решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества 

условий и результатов образовательной деятельности.  

Функции, права и обязанности участников образовательных отношений 

определяются нормативно-правовой документацией. Данная 

образовательная программа разработана на основе: 

• Конвенции о правах ребенка; 

• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача 

РоссийскойФедерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• нормативно-методической документации Министерства образования и 

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

• примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования на основе ФГОС для детей с задержкой 

психического развития; 

• Положения о порядке разработки программ учебных предметов, курсов 

ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс; 

• устава ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс. 

АООП НОО разработана с учётом особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающихся с задержкой психического 

развития, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс 

Обучающиеся с ЗПР характеризуются уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 
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познавательной деятельности), подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 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. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений – от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся 

отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с 

выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных 

при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 

 

Обучающиеся с задержкой психического развития имеют особые 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, 

так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 
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-выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

-раннее получение специальной помощи средствами образования; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками; 

-психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

К специфическим образовательным потребностям относятся: 

-создание специальных (коррекционных) условий для получения 

образования, в том числе «доступной среды»; 

-наглядно-действенный характер содержания образования; 

-упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

-необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

-обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

задержкой психического развития; 

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

-стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование произвольной саморегуляции в условиях познавательной 

деятельности и поведения; 

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формированию 

умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие 

разных форм коммуникации; 

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях 

максимально расширенных социальных контактов; 

-обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация работы семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 
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В основу разработки и реализации АООП НОО для детей с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Применение дифференцированного подхода позволяет учитывать их 

особые образовательные потребности, предоставляет обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение 

ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения 

в изучаемых образовательных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков(академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

 

В основу АООП НОО для детей с ЗПР ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс 

заложены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 
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начального общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического 

развития всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Цель и задачи реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР: 

– обеспечение выполнений требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ-обеспечение многообразия специальной поддержки в получении 

образования обучающихся и выстраивания образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР, 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования. 

Для достижения поставленной цели и реализации ГБОУ СОШ пос. 

Волжский Утёс адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования (АООП НОО) предусматривается решение 

основных задач с учетом особенностей, как коррекционной школы, так 

и массовой школы: 
• формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни); 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 
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• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа. 

 

Организация образовательного процесса при получении НОО опирается 

на: систему учебников «Школа России», куда входят завершенные 

предметные линии учебников по всем основным предметам начального 

общего образования: 

-Русский язык. 

Азбука. Авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская JI.A. и др. 

Русский язык. Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

-Литературное чтение. Авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

-Математика. Авторы: Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. 

-Окружающий мир. Автор: Плешаков А.А. 

-Технология.Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., 

Добромыслова Н.В., Шипилова НВ. 

-Музыка. Авторы: Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

-Изобразительное искусство. Авторы: Неменская Л.А., Коротеева Е.И., 

Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). 

-Физическая культура. Автор: Лях В.И. 

-Английский язык ( 2-4 класс) Авторы: Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др.  

Система учебников «Школа России» входит в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. 

УМК «Школа России» входит в раздел перечня «Учебники, содержание 

которых соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования». 

 

Для осуществления коррекционной работы в ГБОУ СОШ пос. Волжский 

Утёс созданы необходимые условия для получения качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и оказания 

ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов. 

1. Функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 

обеспечивающий единую работу по социальной адаптации и реабилитации 
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обучающихся с ЗПР. Работа консилиума регламентируется Положением о 

ПМПк, которое рассматривается на педагогическом совете и утверждается 

директором школы. 

2. Психолого-медико-педагогическая и социальная помощь включает в 

себя: 

* психолого-педагогическое, логопедическое консультирование 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников; 

* коррекционно-развивающие, психологические и логопедические занятия 

с обучающимися. 

3. Создана система внеурочной деятельности, основанная на принципах 

коррекционной работы. 

При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии 

дифференцированного, индивидуального обучения. 

Коррекционную помощь обучающимся с ЗПР оказывают специалисты: 

учитель – логопед, педагог – психолог, социальный педагог. 

 

1.2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ФГОС НОО 

Планируемые результаты освоения АООП НОО (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам её освоения обучающимися с 

задержкой психического развития. 

В соответствии с требованиями Стандарта содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся с задержкой 

психического развития успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные 

к реальным жизненным ситуациям. 

Таким образом, система планируемых результатов даёт представление о 

том, какими именно действиями – познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета, курса – овладеют обучающиеся с 

задержкой психического развития в ходе образовательного процесса. 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования оцениваются как итоговые на момент завершения начального 

общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения АООП НОО школьников с 

задержкой психического развития относятся: 

личностные результаты – готовность и способность обучающихся с 

задержкой психическрго развития к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
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выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

метапредметные результаты – освоенные обучающимися с задержкой 

психического развития универсальных учебных действий (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные); 

предметные результаты – освоенный обучающимися с задержкой 

психического развития в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

При получении начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

-программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Окружающий мир», «Основы духовно нравственной культуры народов 

России», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура»; 

-междисциплинарной программы «Формирование УУД», а также её 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся с задержкой психического развития ; 

-программ коррекционных курсов: «Психокоррекционные занятия», 

«Индивидуальные коррекционные занятия по преодолению пробелов в 

знаниях», логопедическая коррекция. 

В данном разделе АООП НОО приводятся планируемые результаты 

освоения всех обязательных учебных предметов на ступени НОО, 

коррекционных курсов. 

Планируемые результаты формируются за счёт реализации программ 

отдельных учебных предметов, курсов, модулей, программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся с задержкой 

психического развития, программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, программы 

коррекционной работы, программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Личностные результаты освоения АООП НОО 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 социо-культурным 

опытом. 

Личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России; 
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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) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10)принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

11)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

12)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

14)формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

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 ООО, отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование элементарных знаково-символических средств 

представления информации для создания схем решения учебных и 

практических задач; 

6) использование речевых средств и средств информационных и 
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коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов 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; 

10)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном 

материале, основе практической деятельности и доступном вербальном 

материале на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

11)готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать 

его; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение; 

12)умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15)овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом 

специфики содержания образовательных областей, включающих в себя 

конкретные учебные предметы, отражают: 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО по 

предметам. 

Русский язык 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: осознание языка как основного средства человеческого 

общения; 

восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь является 
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показателем индивидуальной культуры человека; способностью к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения учебных задач; 

способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов 

речи, ситуаций общения; понимание ориентироваться на позицию 

партнера, учитывать различные мнения и координировать различные 

позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; 

умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, слова, части 

речи, член предложения, простое предложение; способность 

контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

Литературное чтение. 

Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной 

школе являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

знакомство с культурно – историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения 

как особого вида искусства; полноценное восприятие художественной 

литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание 

своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в 

начальной школе являются: освоение приёмов поиска нужной 

информации; овладение алгоритмами основных учебных действий по 

анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста 

на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), умение высказывать и пояснять свою точку 

зрения; освоение правил и способов взаимодействия с окружающим 

миром; формирование представлений о правилах и нормах поведения, 

принятых в обществе; овладение основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в 

группе и освоение правил групповой работы. 



18 

 

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной 

школе являются: формирование необходимого уровня читательской 

компетентности; овладение техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения; элементарными приёмами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно – 

популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать 

интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и 

справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности; умение составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 

содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 

умение декламировать ( читать наизусть) стихотворные произведения, 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, 

педагогами) с небольшими сообщениями. 

 

Математика. 

Личностными результатами изучения математики в начальной школе 

являются: готовность ученика целенаправленно использовать знания в 

учении и в повседневной жизни для исследования математической 

сущности предмета (явления, события, факта);способность 

характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач 

могут быть им успешно решены; познавательный интерес к 

математической науке. 

Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе 

являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 

математических характеристик, устанавливать количественные и 

пространственные отношения объектов окружающего мира; строить 

алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задач; умение моделировать – решать учебные 

задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и 

корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметными результатами изучения математики в начальной школе 

являются: освоенные знания о числах и величинах, арифметических 

действиях, текстовых задач, геометрических фигурах; умение выбирать и 

использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства 

арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы решения 

задач; умение использовать знаково–символические средства, в том числе 

модели и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

 

Окружающий мир 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 

начальной школе являются: 

 

сохранение ее природы; 
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 осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей 

гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся 

в интересе к ее природе, сопричастности к ее истории и культуре, в 

желании участвовать в делах и событиях современной российской жизни; 

 

единого и целостного Отечества при всем разнообразии культур, 

национальностей, религий России; 

 

народов России; 

дов Земли на основе 

понимания и принятых базовых общечеловеческих ценностей; 

-нравственных представлений, 

включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание 

образования как личностной ценности; 

 

моральных норм, требующих для своего выполнения развития этических 

чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в 

мире природы и социуме; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать 

доврачебную помощь себе и окружающим, умение ориентироваться в мире 

профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 

начальной школе являются: 

ятельность, в том числе 

учебную деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и 

самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной 

действительности и внутренней жизни человека; 

ествлять информационный поиск для выполнения учебных 

задач; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

о взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, 

семья, учреждения культуры и т.д.); 

 

окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 

начальной школе являются: 

щности и особенностях 

объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); 

-ориентированного взгляда на 

окружающий мир, его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 

дальнейшего образования; 
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овать явления окружающего 

мира; выделять характерные особенности природных и социальных 

объектов; 

тности, элементарными 

правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

в природе и историко-

культурном наследии России, в ее современной жизни; 

 

примеров национальных свершений, открытий, побед. 

 

Технология. 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной 

школе являются воспитание и развитие социально значимых личностных 

качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, 

раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной 

деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 

начальной школе является освоение учащимися универсальных способов 

деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и 

в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной 

школе являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, 

технологиях и технической стороне труда, об основах культуры труда, 

элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, 

знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире 

профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

Изобразительное искусство. 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

в начальной школе являются: 

-ценностное отношение к окружающему миру (семье, 

родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных 

явлений; 

 

полученные знания в собственной творческой деятельности; 

 материалов для работы в 

разных техниках (живопись, графика, скульптура, художественное 

конструирование). 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» в начальной школе являются: 

 

окружающей жизни; 

овать в обсуждении содержания 

и выразительных средств произведений искусства; 
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орческую деятельность; 

твенно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

в начальной школе являются: 

жизни человека и общества; 

 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о 

ведущих музеях России; 

-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных 

темах искусства. 

 

Музыка. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются: 

эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 

(индивидуального) музицирования; 

-творческих возможностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной 

школе являются: 

 

разных видов искусств; 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города; 

трудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

и жизни и искусства в учебной 

и внеурочной деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются: 

ным видам музыкально-

творческой деятельности; 

 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира. 

 

Физическая культура. 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в 

начальной школе являются: 

• активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях; 
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• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» 

в начальной школе являются: 

оступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний; 

 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 сохранность природы во время активного отдыха 

и занятий физической культурой; 

распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 

начальной школе являются: 

 

организовывать отдых с использованием средств физической культуры; 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с 

трудовой и военной деятельностью; 

 

физического развития и физической подготовки человека. 

 

Иностранный язык. 

Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в 

начальной школе являются: общее представление о мире как о 

многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, в том 

числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в 

начальной школе являются: 

ружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

тие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в 

начальной школе являются: овладение начальными представлениями о 

нормах иностранного языка (фонетических, лексических, 

грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 
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В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

ая основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

нимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 

учебной деятельности; 

й этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

ральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания; 

их чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

тв других людей и сопереживание им; 

 

ы: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 

 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

я в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
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авила в планировании и контроле способа 

решения; 

говый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды для решения 

задачи); 

ь выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

 предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 

коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

ормации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

ию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

сообщения в устной и письменной форме; 

 

ого восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

тов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 

цию и классификацию по заданным 

критериям; 

-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
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влять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

ь коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

ения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 

ь к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

нёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

 

 

 

кватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

На ступени начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения междисциплинарных программ: 

«Формирование универсальных учебных действий»; «Чтение. Работа с 

текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся». 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в 
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наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

 

1.Поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится 

 

 

 смысловые части, составлять план текста; 

 

последовательность; 

 

-три 

существенных признака; 

 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение, характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

 информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

2. Преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится 

обно и сжато, устно и письменно; 

устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

 

аргументы, подтверждающие вывод; 

щать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

 

3. Оценка информации 
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Выпускник научится 

прочитанном 

тексте; 

 и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

 

прослушанного текста. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться 

как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; 

определять возможные источники её получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ - 

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых 

предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и 

старшей школе. 

Выпускник научится 

- 
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двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; сканировать рисунки и 

тексты. 

им параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

 объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, 

используя инструменты ИКТ; 

-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

ндартного текстового 

редактора, следовать основным правилам оформления текста; 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутрикомпьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде 
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образовательного учреждения; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране 

и в файлах. 

- 

управляемых средах; 

 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 

планировать несложные исследования объектов. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

1) логопедическая коррекция: 

лений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

 

 

и письма; 

-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

 правильной устной и 

письменной речи; 

2) психологическая коррекция. 

ащихся, способных к дальнейшему развитию 

своего личностного, физического, интеллектуального потенциала; 

- воспитательном процессе; 

социализация выпускников школы. 

 

1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗПР 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С ЗПР 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам 

обучающихся, освоивших АООП для детей ЗПР. Они представляют собой 

систему обобщённых личностно-ориентированных целей образования, 

подлежащих формированию и оценке. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ЗПР, в школе разработана система оценки, ориентированная на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 
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итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального 

общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

анируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

 отдельных учебных предметов 

на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-

познавательных задач; 

 

 

качества образования; 

планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

ванными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др.; 

 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

Главными объектами контроля и оценки являются: 

предметныерезультаты освоения АООП, их соответствие требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО); 

метапредметные результаты, предполагающие оценку развития 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных); 

личностныхрезультатов (самоопределения, смыслообразования, 

морально-этическойориентации). Личностные результаты не подлежат 

итоговому оцениванию. 

 

Критериями оценивания являются: 

 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения 

адаптировапннойобразовательной программы начального общего 

образования в соответствии сФГОС для обучающихся с ЗПР; 
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Особенностями системы оценивания результатов деятельности 

обучающихся с ЗПР являются: 

учет индивидуального темпа работы; 

психо-физические особенности; 

пошаговые инструкции; 

учёт индивидуальной помощи (обучающая, сопровождающая, 

направляющая). 

Формы представления образовательных результатов: 

 

ых работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 

-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика: 

 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования; 

 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; 

ихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт носит системный 

характер. Вобразовательном процессе начальной школы он используется 

как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; копилка 

полезной информации; наглядные доказательства образовательной 

деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, учителя и 

родителя. 

 

Контроль и оценка достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения учебного материала. 

Оценивать достижения обучающихся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения 
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содержания образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени невозможна. 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов – это оценка планируемых результатов 

по отдельным предметам; это система предметных знаний и система 

предметных действий, которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Объект оценки предметных результатов – действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию 

своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

Видами контроля результатов обучения в 1 -4-х классах являются: 

вводный контроль, текущий контроль, тематический контроль; итоговый 

контроль. 

В начальных классах устанавливаются следующие формы контроля за 

развитием учащихся в предметной области: 

а) устный опрос; 

б) самостоятельные диагностические работы, формирующие самоконтроль 

и самооценку учащихся; 

в) самостоятельные проверочные работы, демонстрирующие умения 

учащихся применять усвоенные по определённой теме знания на практике; 

г) тестовые задания; 

д) проверочные работы (тестовые, практические, графические ...); 

е) административные контрольные работы, проверяющие усвоение 

учащимися совокупности тем, разделов программы, курса обучения за 

определённый период времени (четверть, полугодие, год); 

ж) итоговые комплексные работы. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

бность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 
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осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

еление 

существенной информации из различных информационных источников; 

-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

твлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при 

получении начального общего образования строится вокруг умения 

учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

Главное средство контроля метапредметных и личностных результатов – 

специальные диагностические работы: 

универсальным учебным действиям; 

временного применения 

различных УУД. 

Дополнительные средства контроля метапредметных и личностных 

результатов: 

 

УУД («Портфель достижений»); 

татам многолетних наблюдений за 

деятельностью ученика (учитель, педагог-воспитатель); 

 

«Портфеля достижений». 

 

Оценка личностных результатов осуществляется: 

ных мониторинговых 

исследований специалистами, не работающими в школе и обладающими 

необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности. 

Для проведения мониторинговых исследований, для диагностики 

личностных результатов по запросам родителей ГБОУ СОШ пос. 
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Волжский Утёс могут быть приглашены в ОУ специалисты Центра 

психолого – медико – социального сопровождения. 

способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать, 

самооценивать. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования. Личностные результаты выпускников на ступени 

начального общего образования не подлежат итоговой оценке. 

Объект оценки – сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основные блока: 

1) самоопределение, 

2) смыслоообразование, 

3) морально-этическая ориентация. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 

 

 

сформированности самооценки, 

 

-этических 

суждений; способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 
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в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью 

мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не 

только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 

оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, 

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 обучающегося 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) обучающихся 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. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с 
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учетом типологических и индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося 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. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени 

влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП 

НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР 

включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) 

с учетом особых образовательных потребностей индивидуальных 

особенностей обучающихся с ЗПР; привычную обстановку в классе 

(присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся 

мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности; адаптирование инструкции с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; в дополнение к письменной инструкции к заданию, 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; при необходимости 

адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

3) при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 
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(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение 

и разъяснение инструкции к заданию); 

4)увеличение времени на выполнение заданий; 

5)возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

6)недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка. 

 

Текущая аттестация 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

Аттестация в 1 классах осуществляется на безотметочной основе. Не 

допускается использование любой знаковой символики, заменяющей 

цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается 

лишь словесная объяснительная оценка, условные шкалы, на которых 

фиксируется результат выполненной работы по определенному критерию, 

различные формы графиков, таблиц, в которых отмечаются уровни 

учебных достижений ребенка по множеству параметров. Положительно 

оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, проводится 

целенаправленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать свою 

работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому 

вносить исправления. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, 

личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов 

(особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов 

деятельности учащихся 1-х классов используются листы индивидуальных 

достижений. 

В последующих классах при появлении балльных отметок: отметка 

может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные 

реплики, а только за самостоятельное решение учеником учебной задачи 

(выполнение задания). 

Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного 

ученика можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но 

не с показателями других учеников класса. У каждого должно быть право 

на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп 

освоения материала, на выбранный уровень притязаний. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся 2-4 классов оцениваются по пятибалльной системе в 

соответствии с методическими письмами Министерства общего и 

профессионального образования РФ «Контроль и оценка результатов 

обучения в начальной школе» №1561/14-15 от 19.11.1998г., № 14-51- 

140/13 от 21.05 2004г. 
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Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 

аттестуются только по предметам, включенным в этот учебный план. 

Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуются 

на основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 

Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся и с учётом их 

фактических знаний, умений и навыков. 

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы 

не проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце 

учебного года не позднее 20 - 25 апреля; в день можно проводить не более 

одной контрольной работы. 

На уроке ученик сам оценивает свой результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если требуется, определяет отметку. 

Учитель имеет право скорректировать оценки и отметку, если докажет, 

что ученик завысил или занизил их. 

После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет 

учитель. 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов: 

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и 

признавать ошибки.) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать 

процесс.) 

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: 

5. Какое умение развивали при выполнении задания? 

6. Каков был уровень задачи (задания)? 

-Такие задачи мы решали уже много раз, понадобились только «старые», 

уже усвоенные знания? (Необходимый уровень) 

-В этой задаче мы столкнулись с необычной ситуацией (либо нам нужны 

уже усвоенные знания в новой ситуации, либо нам нужны новые знания по 

теме, которую только сейчас изучаем)? (Повышенный уровень) 

 

Механизм контрольно-оценочной деятельности педагога определяет 

последовательное применение в процессе обучения различного рода 

проверочных работ. 

На этапе вводного контроля проводится стартовая работа по предмету, 

которая проводится на второй неделе сентября. Её цель – определить 

уровень знаний и навыков на начало учебного года, определить уровень 

развития УУД. 

Текущий контроль включает организацию диагностических работ, 

самостоятельных, практических, проверочных работ по изученной теме, 

разделу: 
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а) Диагностическая работа (ДР) проводится в ходе решения учебной 

задачи в виде промежуточных и итоговых работ, направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися. 

б) Самостоятельная работа имеет целью формирование действий взаимо- и 

самоконтроля, взаимо- и самооценки учащихся. Целесообразно 

использовать разноуровневые самостоятельные работы, в процессе 

выполнения которых ученик имеет возможность выбора заданий, 

адекватных уровню знаний школьника. 

в) Проверочная работа проводится после изучения темы. Цель 

проверочной работы – определить уровень усвоения изученного материала 

в рамках рассматриваемой темы. 

г) Контрольная работа проводится в конце учебной четверти, полугодия, 

учебного года. 

Цель контрольной работы – проверить степень освоения учащимися 

программного материала; определить уровень выполнения предложенных 

задач; подвести итоги с указанием достижений и затруднений учащихся. 

д) Комплексная работа проводится на межпредметной основе и включает в 

себя систему разноуровневых заданий по различным предметам 

 
Вид 

контрольно- 

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

Текущее оценивание 

Стартовая 

диагностическ

ая 

работа 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

Фиксируется 

учителем в журнале 

(электронном) и 

автоматически в 

электронном дневнике 

учащегося: 

отдельно задания 

актуального уровня и 

уровня ближайшего 

развития в пятибалльной 

шкале оценивания. 

Результаты работы 

не влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего школьника. 

Диагностическ

ая 

работа (ДР) 

Этот вид 

работы 

применяется 

при 

изучении 

темы и 

проводится 

в 

два этапа: 

«на 

входе» в 

тему 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

Фиксируется 

учителем в журнале 

(электронном) и 

автоматически в 

электронном 

дневнике учащегося: 

отдельно задания 

актуального уровня и 

уровня ближайшего 

развития в 

пятибалльной шкале 

оценивания. 
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(прогностич

еский 

контроль) 

«проигрыва

ние 

всех 

операций 

учебного 

действия в 

уме 

до начала 

его 

реального 

выполнения 

- и 

«на выходе» 

изучения 

темы 

(рефлексивн

ый 

контроль) - 

выявление 

остаточных 

знаний по 

теме 

Результаты работы 

не влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего школьника 

Проверочная 

работа 

Проводится 

на 

входе и 

выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/ 

средств в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ 

зависит 

от 

количества 

учебных тем 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

решения учебной темы 

(раздела) 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по каждой 

отдельной операции 

(0-1 балл), оценка не 

влияет на итоговую 

оценку младшего 

школьника 

Самостоятельн

ая 

работа 

Не более 1-2 

раз в теме. 

(Количество 

работ 

зависит 

от 

количества 

учебных 

тем) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

темы обучения. Задания 

составляются на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям 

Учащийся сам оценивает 

все 

задания, которые он 

выполнил, проводит 

рефлексивную 

оценку своей работы: 

описывает объем 

выполненной работы; 

указывает достижения и 

трудности в данной 

работе; 

количественно в 
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балльной шкале 

оценивает уровень 

выполненной работы. 

Учитель проверяет и 

Оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

Тематическая 

контрольная 

работа 

Проводится 

после 

изучения 

темы 

(раздела), 

четверти. 

Количество 

работ 

зависит 

от 

количества 

тем в году 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/средств 

действия. 

Уровни: формальный, 

рефлексивный 

(предметный), ресурсный 

(функциональный) 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все 

задания по уровням и 

строит персональный 

«профиль» ученика 

по освоению 

предметного 

способа/средства 

действия. 

Оценивание 

пятибалльное, отдельно 

по уровням 

Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 

2-3 

раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения 

ключевых 

компетентностей 

Экспертная оценка 

по специально 

созданным 

экспертным картам. 

По каждому 

критерию 0-1 балл 

Итоговая 

комплексная (в 

том числе 

тестовая 

работа) 

Конец 

апреля 

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку 

не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), 

так и по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание 

пятибалльное, 

отдельно по уровням. 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой 

работы 

Предъявление 

(демонстрация

) 

Достижений 

ученика за год 

Май месяц Каждый учащийся в конце 

года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен 

Философия этой 

формы оценки в 

смещение акцента с 

того, что учащийся 

не знает и не умеет, к 

тому, что он знает и 

умеет по данной теме 

и данному предмету; 

перенос 

 

Педагогами ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс осваиваются разные формы 

контроля и учета достижений младших школьников: 
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Формы контроля и учета достижений 

обучающихся Обязательные формы 

и методы контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

 

опрос 

 

самостоятельная 

работа 

 

 

списывание 

 

задания 

 

работа 

 

 

 

работа 

 

уроков по 

программам 

наблюдения 

диагностическая 

контрольная 

работа 

 

 

 

способа чтения 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях и 

олимпиадах 

 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

 

отчет 

-портфолио достижений 

учащегося 

-анализ психолого- 

педагогических исследований, 

диагностик 

 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных 

классов. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются 

количественно по пятибалльной системе. 

Промежуточная аттестация проводится по плану мониторинга за 

усвоением базового уровня стандарта. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ, направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов 

выполнения работ – по русскому языку, математике – и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 

 

Основным инструментом аттестации являются итоговые комплексные 

работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру. При этом накопленная 

оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за работы характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, 

а также уровень овладения метапредметными действиями. 
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Для проведения итоговой аттестации педагоги ГБОУ СОШ пос. Волжский 

Утёс используют следующие контрольно-измерительные материалы: 

ения» 1-4 класс, 

О.Б.Логиновой, С.Г.Яковлевой; 

 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую 

четверть (2-4 классы). В конце учебного года во 2-4 классах выставляются 

итоговые отметки. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, могут фиксироваться в форме Портфеля 

достижений (портфолио) и учитываются при определении итоговой 

оценки. 

 

Итоговая аттестация обучающихся 

(за курс начальной школы). 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: накопленные оценки, 

характеризующие динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, их продвижение в освоении планируемых 

результатов и оценки за стандартизированные итоговые работы, 

характеризующие уровень присвоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний по 

русскому языку и математике и двум междисциплинарным программам 

«Чтение: работа с информацией» и «Программа формирования 

универсальных учебных действий» на момент окончания школы. Целью 

итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является 

оценка способности выпускников начальной школы решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи средствами математики и 

русского языка. 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки 

по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки 

за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени 

общего образования, и способен использовать их для решения простых 



44 

 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального 

балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования и 

переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

объективными показателями. 

По итогам освоения программы начального общего образования учащиеся 

проходят комплексное обследование на ПМПК с целью определения 

дальнейшего образовательного маршрута. В случае успешного освоения 

АООП и реабилитации, обучающимся рекомендуется продолжить 
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обучение по программам массовых школ. При неудовлетворительном 

освоении АООП обучающимся рекомендуется понижение программы на 

VIII вид. Вся процедура итогового  обследования проходит с согласия и 

под контролем родителей (законных представителей). 

 

Оценка результатов деятельности ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс 

осуществляется в ходе аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических работников ОУ. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО с учётом: 

й разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

 реализации ООП НОО; 

 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя 

оценочная деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы. 

Результативность учебно-воспитательного процесса в ГБОУ СОШ пос. 

Волжский Утёс определяется на основе отслеживания динамики 

показателей социальной успешности каждого ученика, учеников каждого 

класса, параллели и в целом по школе. 

Таким образом, используемая в школе система оценки ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего образования. 

2.5. Программа коррекционной работы. 

 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся с ЗПР при получении начального общего образования 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в 

рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 
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Как и программы по отдельным учебным предметам, программа 

формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 

 

 

 универсальные учебные 

действия и определить условия формирования в образовательном процессе 

и жизненно важных ситуациях. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

2. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Школа России»; 

3. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД обучающихся; 

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Школа России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК 

«Школа России». 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов, 

программы в соответствии с УМК «Школа России». 

2.1.1 Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении НОО. 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ЗПР определяет 

ценностные ориентиры содержания образования при получении 

начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие 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. 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

 уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников; 
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3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

 принятие и уважение 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; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 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. 

 

2.1.2. Связь УУД с содержанием учебных предметов 

УМК «Школа России» построена таким образом, что все его важнейшие 
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компоненты: предметное содержание, дидактическое обеспечение, 

методическое сопровождение и художественно- полиграфическое 

исполнение направлены на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС для 

обучающихся с ЗПР и способствуют: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценности многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на 

основе формирования умения учиться; 

5. Подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

6. Сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей 

путем включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и 

построения для учащегося индивидуальных траектории развития; 

7. Реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок 

субъект учебного процесса и ему создаются условия для выбора 

деятельности; 

8. Формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

9. Ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и 

правил. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, 

задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы 

истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», 

«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что 

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

карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом 

и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и 

продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», 

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

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 
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русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 

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

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и 

обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 

позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской 

Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты 

дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь- колокол, церковь Покрова на Hepли 

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

этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н. Толстого, Д.С. 

Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и 

др., поэтические строки А.С .Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, 

Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я. Маршака и др., убеждающие учащихся 

в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют 

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

достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 

кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте 

Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном 

наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений JI.H.Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 

др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка 

представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе 

которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 
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В курсах иностранных языков (английского) с этой целью 

предлагаются тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о 

культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице 

Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских, 

российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит 

общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 

30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и 

уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 

традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы 

каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого 

учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей 

лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и 

мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике 

раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у 

обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического 

мира России. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» 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.) на шмуцтитулах каждого раздела 

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 
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применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются умения сначала понимать ипринимать 

познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий,а 

затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план 

действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

 

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 «Школы 

России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под 

рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, 

узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, 

что слов без корня не бывает; 

определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся 

включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и 

таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами и проектными задачами, которые 

предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников 

«Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу; 
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 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички 

«Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и 

действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 

графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе над учебными проектами по математике, русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, технологии, 

иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

 

2.1.3 Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

 

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 деятельность, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение?  И уметь на него 

отвечать. 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 

Регулятивные 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 учащимся, и того, что еще неизвестно; 

-планирование — определение последовательности промежуточных целей 

с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 
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-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 корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; 

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

что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

-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; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково-символические действия: 

-моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

-преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

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

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

-выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

-подведение под понятие, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей; 

-построение логической цепи рассуждений; 

-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, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

-постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

-разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

-управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в 

начальной школе 

 

класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные ситуаций и 

поступки героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: 

линейку, треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу. 

3. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и понимать 

речь других. 

5. Участвовать в паре. 

2 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине. 

3. Освоение 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя 
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личностного смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм 

и самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и более 

сложные приборы (циркуль). 

7. Корректировать 

выполненные задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать их 

по установленному правилу. 

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

составлять простой план. 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию для 

выполнения задания. 

6. Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, 

так и в словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

Самостоятельные простые выводы 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

3 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к своему 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных заданий в 

учебном процессе и жизненных 

ситуаций. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью и 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная информация 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про себе 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 
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народу, к другим народам, 

терпимость к обычаям и 

традициям других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла учения; 

желания продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе 

различных образцов. 

6. Корректировать выполнения 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, иллюстрация 

и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты. 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично относится к 

своему мнению. 

7. Понимать точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

4 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания различные 

средства: справочную литературу, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

3. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 
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«национальность» и т.д. 

2. Уважение к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла учения; 

выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России. 

ИКТ, инструменты и приборы. 

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку. 

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски 

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

ее, представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с 

людьми иных позиций 

7. Понимать точку зрения 

другого. 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть последствия 

коллективных решений. 
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2.1.4 Типовые задачи формирования универсальных учебных 

действий обучающихся 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 

основе УМК «Школа России» конструируются учителем на основании 

следующих общих подходов: 

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

оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление–понимание–применение–анализ–синтез–оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

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

оценки техили иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, 

они должны быть: 

составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

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

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность 

в выполнении домашней работы в домашних условиях, количество 

затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные 

действия, сформированностьнавыка самоконтроля. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

участие в проектах; 

подведение итогов урока; 

творческие задания; 

зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

самооценка события, происшествия; 

дневники достижений. 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий целесообразны следующие виды заданий: 

«найди отличия»; 

«На что похоже?»; 

поиск лишнего; 

«Лабиринты»; 

упорядочивание; 

«Цепочки»; 
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хитроумные решения; 

составление схем-опор; 

работа с разного вида таблицами; 

составление и распознавание диаграмм; 

работа со словарями; 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий возможны следующие виды заданий: 

«Преднамеренные ошибки»; 

Поиск информации в предложенных источниках; 

Взаимоконтроль; 

Диспут; 

Заучивание материала наизусть в классе; 

«Ищу ошибки»; 

КОНОП (контрольный опрос на определённую проблему) 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 

Составь задание партнёру; 

Отзыв на работу товарища; 

Групповая работа по составлению кроссворда; 

«Отгадай, о ком говорим»; 

методика Ривина 

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

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода 

заданий детьми, объединёнными в пары или микрогруппы по 3-4 человека, 

когда они, например, должны выработать общее мнение или создать общее 

описание. Такой приём придаст этим заданиям психологически 

полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них 

искусственность необходимости «рассказать самому себе». 

 
2.1.5. Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

— в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного 

звена на уровень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
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морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-

личностнойготовности главную роль играет произвольность поведения, 

учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у 

ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий 

успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой 

— развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и 

при переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. 

Трудности такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 

причинами: -необходимостью адаптации обучающихся к новой 

организации процесса и содержания обучения (предметная система, 

разные преподаватели и т. д.); 

-совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков 

на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 

учебной деятельности); 

-недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка). Все эти компоненты присутствуют в 

программе формирования универсальных учебных действий. Основанием 

преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий 

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; 
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 целенаправленной деятельности по реализации условий, 

реализующих УУД в образовательном процессе (коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

 

2.2 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ ВКЛЮЧЕННЫХ В УМК « ШКОЛА РОССИИ» 

 

2.2.1 Общие положения 

Первый уровень общего образования - начальное общее образование 

являетсябазой, фундаментом всего последующего обучения. 

Начальное общее образование в соответствии с деятельностным подходом, 

положенным в основу ФГОС для обучающихся с ОВЗ, призвано: 

- обучить традиционным умениям и навыкам читать, писать, считать, 

запомнить, воспроизвести и т.п. 

- заложить основу формирования учебных и познавательных мотивов, 

- умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат, 

- распространять традиционные умения и навыки на современные формы 

коммуникации, включить в познавательную активность ребенка запись 

(фиксацию)информации, поиск информации в открытом контролируемом 

информационномпространстве, ее организацию и представление, в том 

числе с помощью средствИКТ. 

Рабочие программы отдельных предметов и курсов разрабатываются на 

основеАдаптированной основной образовательной программы начального 

общегообразования для обучающихся с ЗПР ( вариант 7.1) ГБОУ СОШ 

пос. Волжский Утёс и авторских программ. 

Рабочие программы учебных предметов и курсов начального общего 

образования ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс создаются в полном 

соответствии стребованиями ФГОС начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР: 

учитывают особенности контингента обучающихся ГБОУ СОШ пос. 

Волжский Утёс приполучении начального общего образования, к которым 

относятся: 

*многообразие бессистемных информационных источников получения 

ребенком информации о мире, человеке, обществе, природе; 

*пренебрежение к традиционным формам получения знаний: книгам, 

справочникам, первоисточникам знаний; 

*низкая мотивация обучения; 

*ограниченный круг интересов и предпочтений; 

*снижение культуры чтения, невостребованность современными детьми 

богатства мировой художественной культуры, 

классическойхудожественной и справочно-познавательной литературы 

*ограниченность общения, совместной, в том числе игровой, деятельности 

и сотрудничества со взрослыми и сверстниками, связанная в том числе с 

разрушением детского социума городского двора, 

значительнозатрудняющая усвоение детьми системы моральных норм 
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ивзаимоотношения, препятствует формированию 

коммуникативнойкомпетентности, эмоциональной отзывчивости, 

толерантности и др.; 

*перегрузкой обучающегося школьной и внешкольной деятельностью 

(внешкольные занятия различной направленности); 

*резко сократившееся участие большинства современных детей в 

деятельности детских и подростковых общественных организаций 

исоответственно лишение возможности приобретения опыта коллективных 

взаимоотношений: сотрудничества и взаимопомощи, бескорыстного труда 

на благо своего товарища, близких людей, общества, замедление роста 

национального самосознания, формирования как гражданской и 

этнической идентичности и толерантности в общении; 

*поляризация детей по уровню умственного и интеллектуального 

развития, сформированности познавательных интересов и инициативы, 

рост удельного веса детей, относящихся к группе риска - проблемным: 

интеллектуально пассивным, испытывающим трудности в обучении, а 

также со «специальными нуждами». 

В соответствии со Стандартом ОВЗ рабочие программы отдельных 

учебных предметов в ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс включают: 

- пояснительную записку в которой конкретизируются общие цели НОО с 

учетом специфики учебного предмета, курса; 

- общую характеристику учебного предмета; 

- описание места предмета в учебном плане; 

- описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета; 

- основное содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

- описание материально-технического обеспечения 

образовательногоПроцесса; 

- планируемые результаты обучения, формы оценки достижений 

планируемых результатов контрольно-измерительные материалы. 

В качестве инструмента достижения целевых установок АООП 

педагогический коллектив ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс применяет 

учебно-методический комплекс (далее система учебников) «Школа 

России». Система учебников «Школа России» выпускается в издательстве 

«Просвещение» и включает: учебники по основным предметам начальной 

школы, тетради на печатной основе, терминологические словари по 

учебным дисциплинам, комплексные словари, дающие разноаспектную 

информацию о слове, комплекты таблиц, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для учителя и родителей. 

 

КОМПЛЕКТ УЧЕБНИКОВ: 

Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»: 
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Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 кл. в 2-

хчастях 

Илюхина В. А. Чудо-прописи 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях 

Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»: 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. 1 кл. в 2-х частях 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. 2 кл. в 2-х частях 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. 3 кл. в 2-х частях 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. 4 кл. в 2-х частях 

Завершенная предметная линия учебников «Математика»: 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. в 2-х частях 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 кл. в 2-х 

частях 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 кл. в 2-х 

частях 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл. в 2-х 

частях 

Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»: 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях 

Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях 

Завершенная предметная линия учебников «Технология»: 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 кл. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 кл. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Технология. 4 кл. 

Завершенная предметная линия учебников «Музыка»: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл. 

Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»: 

Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 1 

кл. 

Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 2 

кл. 

Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 3 

кл. 
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Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. 4 

кл. 

КузовлевВ.П.,Лапа Н.М.,ПерегудоваЭ.Ш.и др. Английский язык 2 класс 

КузовлевВ.П.,Лапа Н.М.,ПерегудоваЭ.Ш.и др. Английский язык 3 класс 

КузовлевВ.П.,Лапа Н.М.,ПерегудоваЭ.Ш.и др. Английский язык 4 класс 

Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»: 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. 

 

2.2.2 Основное содержание учебных предметов 

В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание курсов по 

всем обязательным предметам при получении начального общего 

образования. 

Разделы программы учебных предметов формируется с учётом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава 

класса, а также выбранного комплекта учебников. 

1. Русский язык 

Общая характеристика курса. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 

язык» основных задач образовательной области «Филология»: 

-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

-развитие коммуникативных умений; 

-развитие нравственных и эстетических чувств; 

-развитие способностей к творческой деятельности. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

-развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике(состав слова), морфологии и синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 
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чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и 

активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 

осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи 

обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках 

обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению 

с учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание 

обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 

периодов: добукварного (подготовительного), букварного(основного) и 

послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и 

литературного образования. Его содержание направлено на создание 

мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу 

чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального 

уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 

слушания иговорения. Стоит и другая задача – приобщение к учебной 

деятельности, приучение к требованиям школы. 

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 

значением, с осмысления его номинативной функции в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 

(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 

формируются первоначальные представления о предложении, развивается 

фонематический слух и умение определять последовательность звуков в 

словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся 

осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, 

делить слова на слоги,находить в слове ударный слог, «читать» слова по 

следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 

ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются 

первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких 

звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. 

На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, 

ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а 

затем овладевают письмом букв. 

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных 

звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, 

их обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два 

звука; 

знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая 

особенностьданного этапа заключается в непосредственном обучении 

чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают два вида 

чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, 

как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; 
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осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными 

видами соединений, слов, предложений, небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. 

Наданном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к 

чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, 

развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся 

знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, 

прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. 

Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 

формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 

творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать 

литературные тексты и включаются в проектную деятельность по 

подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление 

полученных в период обучения грамоте знаний. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

- система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 

изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура 

программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к 

восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное 

возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 

грамматической теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с 

учётом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 

орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие культурный уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников 

представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 

средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его 

содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, 

задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельности 
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(слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование 

всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и 

письменной формами языка, культурой речи. 

Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную 

речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные 

монологические устные высказывания и письменные тексты в 

соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в 

программу усиливает внимание к формированию коммуникативных 

умений и навыков, актуальных для практики общения младших 

школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в 

программе как совокупность понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую 

внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, 

словообразовательной и грамматической (морфологической и 

синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их 

роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка 

и речи. 

Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил 

строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется 

на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком – его лексикой, 

фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 

системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур –

формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется 

становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 

развитиекоммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над 

текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 

речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст 

действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 

образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-

повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом 

замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 

учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие 

умений пользоваться школьники осваивают нормы произношения, 

процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 

орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников 

представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике 
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способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова 

как единства звучания и значения); 

осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций;  

осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции 

родного слова; 

овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 

показатель интеллектуального и речевого развития личности. 

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое 

представление звуковой и графической формы важно для формирования 

всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и 

письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и 

речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения 

анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, 

что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность 

умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать 

орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым 

правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 

орфографический самоконтроль является основой грамотного, 

безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися 

приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым 

единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, 

дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, 

что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 

изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи 

основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных 

навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка 

формируются умения, связанные с информационной культурой: читать, 

писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться 

лингвистическими словарями и справочниками. 

Школьники будут работать с информацией, представленной в разных 

форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они 

научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные 
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объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, 

небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению учащихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с 

другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и 

систематизировать нужную информацию. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. 

В освоение содержательной области «Филология» используются 

печатные пособия (наборы картинной азбуки; наборы предметных 

картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным 

темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым 

темам;, схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и 

др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); 

наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей 

(фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

На изучение русского языка в каждом классе начальной школы в 

программе отводится по 5 ч в неделю. Курс рассчитан на 675 ч: в 1 классе 

– 165 ч (33 учебные недели), во 2-4 классах – по 170 ч (34 учебные недели 

в каждом классе). 

 

Литературное чтение 

Общая характеристика курса. 

Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать 

с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и 

способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

1. овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих 

умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и 

книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе 

книг и самостоятельной читательской деятельности; 

2. развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
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эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

3. обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений 

о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и 

уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

 

Основные особенности программы. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с 

речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно 

пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская 

компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя 

грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 

потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и 

оценить. 

На изучение литературного чтения в каждом классе начальной школы в 

программе отводится по 4 ч в неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе 

– 132 ч (33 учебные недели), во 2-4 классах – по 136 ч (34 учебные недели 

в каждом классе). 

 

Математика. 

Общая характеристика курса. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-

следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 

обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют 

выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 

основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные 

учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 

интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 
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самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и 

других школьных дисциплин, но и для решения многих практических 

задач во взрослой жизни. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; 

— развитие пространственного воображения; — развитие математической 

речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение 

начальных математических знаний, связей математики с окружающей 

действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Основные особенности программы. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём 

объединён арифметический, геометрический и алгебраический материал. 

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и 

величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи», 

«Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, 

с одной стороны, представляет основы математической науки, а с другой 

— содержание, отобранное и проверенное многолетней педагогической 
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практикой, подтвердившей необходимость его изучения в начальной 

школе для успешного продолженияобразования. 

Изучение программы по математике ведётся по УМК «Школа России» и 

имеет ряд преимуществ: 

- Комплект включает учебники для начальной школы по основным 

предметам, соответствующим базисному учебному плану. 

- Комплект обеспечен учебными, методическими, дидактическими 

пособиями, дополнен средствами методической поддержки учителей через 

Интернет, пособиями для учителей 

- Комплект предполагает дифференцированные задания для учеников с 

разным уровнем подготовки. 

- Комплект учитывает современные требования к обеспечению 

физического и психологического здоровья детей, к формированию 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

- В комплекте реализована новая технология конструирования учебников 

комплекта, которая: 

1) улучшает и облегчает преподавание и усвоение предметного материала 

(единые методология, дизайн и система навигации); 

2) позволяет родителям стать активными участниками образовательного 

процесса. 

Учебники комплекта одобрены и рекомендованы к использованию 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала: предметов 

различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на 

печатной основе; калькулятора; 

измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, 

мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических 

величин, геометрических фигур и тел, настольных развивающих игр. 

На реализацию программы по предмету «Математика» в каждом классе 

начальной школы в программе выделено следующее количество часов: 

курс рассчитан на 540ч - по 4 часа в неделю: в 1 классе — 132 ч (33 

учебные недели), во 2—4 классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом 

классе). 

 

Окружающий мир 

Общая характеристика курса 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», 

поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается 

рамками урока. 
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Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс 

является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот 

почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в 

той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. 

Учителю следует такжестремиться к тому, чтобы родители учащихся в 

повседневном общении со своимидетьми, поддерживали их 

познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. 

Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и 

наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью;  

2)моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей);  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного 

отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других 

людей, выработку соответствующих норм и правил, которая 

осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения 

по экологической этике. 

Основными целями начального обучения окружающий мир являются: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения 

с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основные особенности программы. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших 

взаимосвязях. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 
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необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

Формирование доступных представлений о мире и практики 

взаимодействия сокружающим миром в рамках содержательной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением 

видео, проекционного оборудования,интернет ресурсов и печатных 

материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению 

опыта взаимодействия с окружающим миромспособствует 

непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы 

(растительным и животным). В качестве средств обучения используют 

комнатные растения, живой уголок, расположенные в здании школы. 

На реализацию программы по предмету «Окружающий мир» в каждом 

классе начальной школы выделено следующее количество часов: на весь 

курс 270ч – 2 часа в неделю: 1 класс — 66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 

классы — по 68ч (34 учебные недели). 

 

Основы религиозных культур и светской этики. 

Общая характеристика учебного предмета. 

На сегодняшний день школа призвана решить одну из важнейших задач, а 

именно способствовать оздоровлению морально-нравственной атмосферы 

в обществе. 

Учебно- воспитательный процесс в рамках нового курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» направлен на решение этой задачи 

через нравственное воспитание российских школьников на основе 

традиционных идеалов и общечеловеческих ценностей, развитие их 

интереса к окружающему миру, формирование уважительного отношения 

к разным взглядам и убеждениям граждан нашей многонациональной и 

многоконфессиональной страны. 

Курс «Основы мировых религиозных культур» знакомит школьников с 

основами различных мировоззрений, носит комплексный характер, 

опираясь на нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно 

связанных друг с другом шести учебных модулей: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую 

завершенность по отношению к установленным целям и результатам 

обучения и воспитания и включает в себя такой объем материала по 

предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент. Содержание каждого из шести модулей учебного 

курса организовано в рамках четырёх тематических разделах: 
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Блок 1. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 час). 

Блок 2. Основы традиционных религий и светской этики (16 часов). 

Блок 3. Традиционные религии и этика в России 12 (часов). 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов). 

Блоки 1 и 4 посвящены патриотическим ценностям и нравственному 

смыслу межкультурного и межконфессионального диалога как фактора 

общественного 

согласия. Уроки в рамках этих блоков проводятся для всего класса вместе. 

В ходе изучения второго блока учащиеся должны получить системные 

знания о культуре православия, культуре ислама, культуре буддизма, 

культуре иудаизма, других мировых религий, а также о светской этике. 

Второй блок завершается подведением итогов по пройденному материалу 

и несложными творческими работами. 

В содержании третьего блока большое место занимает семья, ценности 

семейной жизни. Тема Родины, патриотизма, гражданственности, любви к 

родной земле служения Отечеству определяет направленность 

большинства тем этого блока как в историческом, так и в современном 

контекстах, с учетом культурно-исторических особенностей нашей страны 

и конкретного региона, где проживает семья обучающегося. 

Второй и третий блоки изучаются учащимися одного класса раздельно, 

согласно избранным модулям. 

Наличие общих базовых ценностей в первом, втором и третьем блоках 

позволяет плавно перейти к изучению заключительного четвертого блока 

«Духовные традиции многонационального народа России». Здесь 

происходит подготовка и презентация индивидуальных и коллективных 

творческих проектов учащихся. 

Цель учебного курса: формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России 

и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Основные задачи учебного курса: 

-развитие представлений школьника о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи и общества; 

-обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

формирование у учащихся ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ. 

Основные особенности программы. 

Базисный учебный план для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений РФ отводит для изучения предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» 34 учебных часа в 4 классе. 

Каждый из конфессиональных модулей, представленных в учебниках, 

имеет одно и то же общечеловеческое содержание, выраженное в 

соответствии с данной в религиозной традиции терминологией, что служит 

цели – приучить детей к толерантности. 
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Информация учебного материала дозирована, учебники хорошо 

иллюстрированы, что является положительными моментами при обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Вопросы для 

самоподготовки предусматривают помощь родителей, что позволит 

сделать их общение с детьми на нравственные, жизненные темы более 

систематическим и глубоким. 

Решение основных учебно-воспитательных задач обучения достигается на 

уроках сочетанием разнообразных форм и методов обучения. 

Применение на уроках приемов современных педагогических технологий, 

проблемный метод обучения, игровые технологии способствует развитию 

у учащихся мышления, памяти, внимания. Большое значение придается 

организации повторения и закрепления изученного материала, обобщению 

и систематизации знаний. Уделяется внимание формированию умений и 

навыков, организации учебного труда учащихся. Личностно-

ориентированный подход, применение здоровье-сберегающих технологий 

– неотъемлемая составляющая образовательного процесса при обучении 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Изобразительное искусство 

Общая характеристика курса. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное 

искусство направлено в основном на формирование эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

Основными целями начального обучения изобразительное искусство 

являются: 

- Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству, обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство. 

- Развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности. 

- Освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их 

роли в жизни человека и общества. 

- Овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 
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Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1. Совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира. 

2. Развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.). 

3. Формирование навыков работы с различными художественными 

материалами. 

4. Уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение 

нравственных качеств, способности проявления себя в искусстве и 

формирование художественных и эстетических предпочтений; 

5. Развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации 

воображения и фантазии, способности к эмоционально-чувственному 

восприятию окружающего мира природы и произведений разных видов 

искусства; развитие желания привносить в окружающую действительность 

красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

6. Освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

7. Овладение выразительными средствами изобразительного искусства, 

языком графической грамоты и разными художественными материалами с 

опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, их желания 

выразить в своем творчестве свои представления об окружающем мире; 

8. Развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Основные особенности программы. 

Отличительная особенность данной рабочей программы заключается в 

том, что рабочая программа содержит в себе четыре блока: «Виды 

художественной деятельности», «Азбука искусств», «Значимые темы 

искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности». 

Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок 

раскрывает содержание учебного материала, второй дает инструментарий 

для его практической реализации, третий намечает эмоционально-

ценностнуюнаправленность тематики заданий, четвертый содержит виды и 

условиядеятельности, в которых ребенок может получить художественно-

творческий опыт. 

Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: 

типологическую, языковую, ценностно-ориентационную и 

деятельностную. Они все в разной мере присутствуют практически на 

каждом уроке. 

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие 

учебныепредметы начальной школы как: литературное чтение, русский 

язык, музыка, труд, окружающий мир, что позволяет почувствовать 

практическую направленность уроков изобразительного искусства, их 

связь с жизнью. 

Изучение программы по изобразительному искусству ведётся по УМК 

«ШколаРоссии» и имеет ряд преимуществ: 

- Комплект включает учебники для начальной школы по основным 

предметам,соответствующим базисному учебному плану. 
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- Комплект обеспечен учебными, методическими, дидактическими 

пособиями,дополнен средствами методической поддержки учителей через 

Интернет,пособиями для учителей. 

- Комплект предполагает дифференцированные задания для учеников с 

разнымуровнем подготовки. 

- Комплект учитывает современные требования к обеспечению 

физического ипсихологического здоровья детей, к формированию навыков 

здорового ибезопасного образа жизни. 

- В комплекте реализована новая технология конструирования учебников 

комплекта, которая: 

1) улучшает и облегчает преподавание и усвоение предметного материала 

(единые методология, дизайн и система навигации); 

2) позволяет родителям стать активными участниками образовательного 

процесса. 

Учебники комплекта одобрены и рекомендованы к использованию. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

Специальный учебный и дидактический материал используется для 

образования обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение 

практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и 

художественного творчества требует некоторых специфических 

инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных 

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития 

изобразительной деятельности в доступные виды художественного 

ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.), используется 

безопасное оборудование для соответствующих работ. 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1-4 

классаначальной школы. На реализацию в каждом классе начальной 

школы в программе выделено следующее количество часов: на весь курс 

135ч – 1 час в неделю: 1 класс —33ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы 

— 34ч (34 учебные недели). 

 

Музыка. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Значение предмета «Музыка» определяется необходимостью: 

- развития активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого 

и настоящего и накопление на его основе тезауруса – багажа музыкальных 

впечатлений, интонационно-образного словаря, знаний о музыке, 

формирование опыта музицирования, хорового исполнительства, 

необходимых для ориентации ученика в сложном мире музыкального 

искусства; 

- восприятия музыки как живого образного искусства во взаимосвязи с 

жизнью; 



80 

 

- развития общих музыкальных способностей, образного ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения; 

- воспитания эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации; 

- формирования мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность; 

- расширения музыкального и общего культурного кругозора; 

- устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира; 

овладения основами музыкальной грамотности; 

- личностных оценок разнообразных явлений музыкальной культуры; 

- выражения учащимися собственных музыкальных впечатлений в 

вокализации. 

Изучение предмета «Музыка» в 1-4 классах направлено на достижения 

целей изадач: 

-воспитание школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармоничного развития личности; 

-прививать любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

-формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников; 

-формирование навыков выражения своего отношения к музыке в слове, 

пластике, жесте, мимике; 

-формирование музыкальной культуры личности: воспитание музыкально- 

познавательных потребностей и интересов, приобретении основ 

музыкально-теоретических и музыкально-исторических знаний, а также 

первоначальныхнавыков поиска и анализа информации о музыкальном 

искусстве с помощьюразличных источников и каналов информации (книг, 

видеофильмов, музыкальных музеев и т.д.). 

-формирование культуры музыкального восприятия: приобретение опыта 

музыкально - слушательской деятельности и новых музыкальных 

впечатлений,формирование потребности в восприятии музыки, восприятие 

адекватныхэмоциональных реакций на музыку, развитие интереса к 

слушанию народноймузыки, развитие интереса к слушанию народной 

музыки и шедевров музыкальной классики, воспитание музыкального 

вкуса, освоение первоначальных навыков анализа и оценки прослушанных 

музыкальных произведений, их художественно – образного содержания, 

выразительных средств и др.; 

-формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры 

учащихся: 

приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также 

элементарного музицирования. Выявление и развитие музыкальных 

способностей учащихся, потребности в различных видах музыкально-

исполнительской деятельности, элементарногомузицирования и 

импровизации на детских и простейших народных музыкальных 

инструментах; 

-формирование музыкально – релаксационной культуры: освоение 

элементарных приемов снятия психического и мышечного напряжения в 
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процессе слушания музыки. Выполнения разнообразных музыкально-

терапевтических упражнений (развитие певческого дыхания с 

использованием методов дыхательной терапии, развитие певческих 

навыков звукоизвлеченияи звуковедения с использованием методов 

звукотерапии, развитие музыкального восприятия и творческого 

воображения с использованием возможностей музыкальной терапии); 

-формирование и развитие творческих способностей, а именно 

потребности всамостоятельной музыкальной деятельности, 

первоначальных навыковмузыкальной композиции; 

-формирование и развитие духовных способностей личности средствами 

музыкального искусства, а именно системы духовно-нравственных 

ценностей и идеалов, а также потребности в самопознании, самооценке, 

саморазвитии, самореализации. 

Основные особенности рабочей программы. 

Рабочая программа реализуется в классах коррекции для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которых отличает: слабое 

развитие высших психических функций, мыслительных операций; 

неустойчивое внимание, кратковременная память, несформированное 

представление о человеческом обществе, слабая эмоционально-волевая 

сфера, неумение сосредоточиться, неусидчивость, неумение удерживать 

задание. 

В связи с этим решаются коррекционные задачи: 

-активизация познавательной деятельности через представление об 

окружающем нас мире; 

-развитие музыкально-релакционной культуры: освоение элементарных 

приёмов снятия психического и мышечного напряжения в процессе 

слушания музыки. Выполнение разнообразных музыкально-

терапевтическихупражнений (развитие певческого дыхания с 

использованием методовдыхательной терапии, развитие певческих 

навыков звукоизвлечения извуковедения с использованием звукотерапии); 

-развитие эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-преодоление неадекватных форм поведения; 

-развитие произносительных навыков и дикции; 

-развитие речи на основе умения приводить примеры о связях музыки с 

жизнью, историческими событиями; 

-обогащение музыкального словаря; 

-развитие познавательных процессов. 

Для реализации рабочей программы обучение по предмету «Музыка» 

осуществляется по учебникам «Музыка» с 1-го по 4-й классы под 

редакцией Е.Д.Критской. В учебниках учтены требования федерального 

государственногообразовательного стандарта начального общего 

образования. 

Решение основных учебно-воспитательных задач и выполнение стандартов 

обучения достигается на уроках сочетанием разнообразных форм и 

методовобучения: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения; различного рода 
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импровизации (вокальные, ритмические, пластические ), инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов музыкальных пьес программного 

характера, фольклорных образцов музыкального искусства; освоение 

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной 

речи; размышления о музыке (оригинальность и нетрадиционность 

высказываний, личностная оценка музыкальных произведений); сочинение 

стихов, рисование на темы музыкальных произведений. Большое значение 

придаётся организации повторения и закрепления изученного материала, 

обобщению и систематизации знаний. 

На занятиях музыкой обучающиеся с ЗПР используют доступные 

музыкальные инструменты (маракас, бубен, барабан и др.). 

Для изучения предмета «Музыка» при получении начального общего 

образования отводится : во 2-4 классах 34 учебных часа в каждом классе, 

из расчёта 1 час в неделю. В 1-ом классе 33 учебных часа в год. 

 

Технология. 

Общая характеристика курса. 

Обучение технологии является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у 

младших школьников умения учиться. 

В начальной школе при соответствующем содержательном и 

методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий. В нём все 

элементы учебной деятельности(планирование, ориентирование в задании, 

преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение 

практических способов решения, умение добиваться достижения 

результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для 

детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику 

грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении 

изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, 

чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для 

успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма 

полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при 

изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, 

предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, 

выполнении практических заданий). 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико- 
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технологическими умениями и проектной деятельностью; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Основные особенности программы. 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством 

общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных 

качеств, а также формирования системы специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с 

ЗПР необходимо использование специфических инструментов (кисти 

беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, 

иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных 

материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; 

цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной 

плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная 

(крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор 

разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и 

др.) в процессе формирования навыков ручного труда. 

Учебная программа «Технология» разработана для 1 — 4 класса начальной 

школы. 

На реализацию в каждом классе начальной школы в программе выделено 

следующее количество часов: на весь курс 135ч – 1 час в неделю: в 1 

классе —33ч (33 учебные недели), 2- 4 классах — 34ч (34 учебные недели). 

 

Физическая культура 

Общая характеристика курса. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. 

В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития 

психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Изучение предмета «Физическая культура» направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

- Укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 
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- Формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

- Овладение школой движений; 

- Развитие координационных (точности восприятия и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, 

равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, 

согласования движений ориентирования в пространстве) и кондиционных 

(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей; 

- Формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, 

работоспособность и развитие физических (координационных и 

кондиционных) способностей; 

- Выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового образа жизни; 

- Приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определенным видам двигательной активности 

и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- Воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

Основные особенности программы. 

Программа предусматривает проведение занятий по физической культуре 

следующих разделов: лёгкая атлетика, спортивные и подвижные игры, 

гимнастика с элементами акробатики, лыжная подготовка. Распределение 

учебных часов предполагает последовательность разделов предмета 

«физическая культура» с учетом межпредметных связей, логики учебного 

процесса, уровень физической подготовленности (контрольные тесты, 

контрольные упражнения) выполняемые учащимися. 

Программа реализуется в классах коррекции для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которых отличает разнообразие клинических 

форм интеллектуального недоразвития и двигательные нарушения. В связи 

с этим решаются следующие коррекционные задачи: 

1. Лечебно-оздоровительная (включает такие упражнения, которые 

способствуют укреплению здоровья и всех систем организма учащихся). 

2. Коррекционно-компенсаторная (использование физических упражнений 

направленных на коррекцию имеющихся нарушений как в физическом, так 

и в интеллектуальном развитии). 

Для реализации программы по предмету «Физическая культура» 

осуществляется по учебнику «Физическая культура» 1-4 класс под общей 

редакцией В.И. Ляха. В этом учебнике учтены требования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального образования. 
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Этот учебник хорошо подходит для хорошего овладения программным 

материалом по физической культуре, а так же для проведения 

самостоятельных занятий физическими упражнениями для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Учебно-материальная база полностью обеспечена спортивным инвентарём 

и соответствует СанПиН. 

Решение основных учебно-воспитательных задач и выполнение стандартов 

обучения достигается на уроках сочетанием различных форм и методов 

обучения. 

Для полноты реализации программного содержания, помимо 

традиционных уроков физической культуры как ведущей формы 

организации обучения, используются следующие формы обучения: урок-

соревнование, урок-игра, урок-зачет, урок-турнир. Основными методами 

используемыми на уроках физической культуры являются: фронтальный, 

поточный, посменный, групповой и индивидуальный. 

Методика проведения, подбор и чередование упражнений и игр 

направлены на коррекцию нарушений умственного и физического 

развития, укрепления здоровья, повышение двигательной 

подготовленности и расширение функциональных возможностей 

организма учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая 

культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе 

музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого 

необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и 

др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов 

детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и 

др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого 

спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-

спортивной деятельности. 

Учебная программа «Физическая культура» разработана для 1-4 класса 

начальной школы. На реализацию в каждом классе начальной школы в 

программе выделено следующее количество часов: на весь курс 405ч – 3 

часа в неделю: в 1 классе —99ч (33 учебные недели), 2- 4 классах — по 

102ч (34 учебные недели). 

 

Иностранный язык 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

осуществлятьиноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. 

Иностранный язык как учебный предмет характеризуется: 

межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 



86 

 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, 

истории, географии, математики и др.); многоуровневостью (с одной 

стороны необходимо овладение различными языковыми средствами, 

соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, 

фонетическим, с другой – умениями в четырех видах 

речевойдеятельности); 

Полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как 

средствоприобретения сведений в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного 

языка исредством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у школьников целостной картины мира. Владение 

иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический 

кругозор учащихся, способствует формированию культуры общения, 

содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

 

Цели и задачи учебного курса: 

1. Развивать коммуникативную компетенцию на уроках английского языка 

всовокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной: 

-речевая компетенция-развиваются сфопмированные в первый год 

обучения коммуникативные умения а говорении, аудировании, чтении и 

письме; 

-языковая компетенция – накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой для данного этапа; 

-социокультурная компетенция – школьники приобщаются к культуре и 

реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках тем и ситуаций 

общения, отвечающих их опыту, интересам, соответствующих их 

психологическим особенностям. Формируется умение представлять свою 

собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения 

посредством ознакомления учащихся с соответствующим 

страноведческим, культуроведческим и социолингвистическим 

материалом, широко представленным в учебном курсе. 

2. Способствовать развитию личности учащихся посредством 

воспитательногопотенциала уроков английском языка: формирование у 

обучающихся потребности в изучении иностранного языка и в овладении 

им как средством общения, познания и социальной адаптации в 

поликультурном, полиэтническом мире. 

Воспитание качеств гражданина, патриота; развитие стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры. 
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Общая характеристика учебного предмета 

Изучение иностранного языка в ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс 

начинается со 2 класса. 

Программа предусматривает изучение предметных тем ФГОС, 

распределениеучебных часов по разделам курса и предполагает 

последовательность разделовпредмета «Английский язык» с учетом 

межпредметных связей и логики учебного процесса. 

Программа реализуется в классах для детей с ограниченными 

возможностямиздоровья, которых отличает неустойчивость и 

неравномерность внимания, повышенная отвлекаемость; учащиеся 

испытывают большие затруднения призапоминании, сохранении и 

воспроизведении материала. У учащихся низкийуровень мотивации, 

недостаточность организованности и целенаправленности, выраженная 

истощаемость нервной системы, импульсивность. На уровне 

импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных логико-

грамматических конструкций. Дети имеют ограниченный словарный 

запас. 

Основные проблемы касаются формирования связной речи: дети не могут 

пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных 

картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое 

рассказывание. 

Создание благоприятных условий, способствующих умственному, 

эмоциональномуи физическому развитию личности учащихся дает 

положительные результаты вобучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В связи с этим науроках английского языка 

решаются коррекционные задачи: совершенствованиефонетической 

стороны речи в работе с пословицами, поговорками, в речевых разминках. 

Расширение импрессивного словаря при чтении стихотворений, 

описательного рассказа, при подборе наречий, построении сравнительных 

конструкций. Воспитание интонационной выразительности речи при 

составлениисвязного высказывания; при чтении, пересказе. Сюжетно-

ролевые игры, рассказыпо опорным схемам, заучивание стихов, песен 

способствуют развитию памяти, речи, воображения, мышления 

учащихся. Коррекция памяти, мышления, воображения осуществляется 

на учебном материале, либо с использованием специальных коррекционных 

заданий. 

 

Рабочая программа рассчитана на 210 часов, из расчета 2 часа в неделю, со 

2 по 4 класс.На реализацию регионального компонента отводится 10% 

учебного времени— 6 часов в год. 

 

Программы внеурочной деятельности 

 

Цели организации внеурочной деятельности при получении начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 
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ребёнка в ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс, создание благоприятных 

условий для развития ребёнка, учётего возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в образовательном учреждении заключается в создании 

условий для полноценного пребывания ребёнка в ГБОУ СОШ пос. 

Волжский Утёс в течение дня, содержательном единстве учебного, 

воспитательного и коррекционно-развивающего процессов в рамках 

адаптированной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

формируются с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляются в формах, 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. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

но учитывается при определении объёмов финансирования реализации 

основной образовательной программы и составляет не более 1350 ч за 4 

года обучения. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в ГБОУ СОШ 

пос. Волжский Утёс в этой работе принимают участие все педагогические 

работники учреждения (учителя начальной школы, учителя-предметники, 

социальные педагоги, педагог-психолог, учитель-дефектолог, логопеды). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. 

План внеурочной деятельности формируется образовательным 

учреждением всоответствии со своим учебным планом и независимо от 

выбранной схемы егореализации направлен в первую очередь на 

достижение обучающимисяпланируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательнойпрограммы начального общего 

образования. 

Программы внеурочной деятельности сформированы по модульному 

принципу (как для одного года, так и более лет обучения), что обеспечит 

возможность для перехода школьников из одной программы в другую на 

разных этапах обучения. 

Расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в 

соответствии свыбором обучающихся, условиями, которые имеются в 

образовательномучреждении. 
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Задачи младших школьников, решаемые в различных видах 

внеурочнойдеятельности для достижения образовательных 

результатов: 

* освоение основ понятийного мышления; 

* овладение умением самостоятельно конкретизировать поставленные 

цели инаходить способы их решения; 

* овладение действиями контроля и оценки в деятельности; 

* освоение коллективных форм работы и приобретение социальных 

навыков; 

* овладение навыками самообслуживания, простыми трудовыми 

действиями науроках технологии и в социальных практиках; 

* приобретение опыта взаимодействия со взрослыми и детьми, освоение 

основных этикетных норм. 

 
Напра

вление 

внеуро

чной 

деятел

ьности 

Реализуемые 

программы 

Цель программы Форма 

реализации 

Результат реализуемых 

программ 

О
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
у
а
л

ь
н

о
е
 

«Умники и 

умницы» 

Совершенствован

ие 

арифметического 

и 

геометрического 

навыков. 

Творческая 

лаборатория 

Коррекция ВПФ 

(логика, синтез, анализ). 

Расширение кругозора 

учащихся. 

Подготовка к участию в 

городских и 

всероссийских 

конкурсах и олимпиадах 

математического цикла. 

«Грамотейка» Формирование 

познавательного 

интереса к 

родному языку. 

Научное 

общество 

обучающихся 

Коррекция ВПФ 

(обогащение 

словарного запаса, 

мышления, 

внимания, памяти). 

Расширение 

кругозора учащихся. 

Подготовка к участию в 

городских и 

всероссийских 

конкурсах и олимпиадах 

лингвистического цикла. 

«В мире 

знаний» 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

окружающему 

миру, его 

загадкам, 

интересным 

фактам, к 

исследовательско

й работе, 

Научное 

общество 

обучающихся 

Коррекция ВПФ 

(обогащение 

словарного запаса, 

мышления, 

внимания, памяти). 

Расширение 

кругозора учащихся. 
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организация 

коллективной 

работы ( 

творческие 

проекты, 

публичные 

выступления), 

формирование 

умения 

ориентироваться в 

большом 

количестве 

информации, 

самостоятельно 

находить 

нужную, 

анализировать её 

и 

обрабатывать. 

О
б
щ

ек
у
л

ь
т
у
р

н
о
е 

«Умелые 

ручки» 

Развитие 

творческих 

способностей 

младших 

школьников, 

детского 

сплоченного 

коллектива через 

воспитание 

трудолюбия, 

усидчивости, 

терпеливости, 

взаимопомощи, 

взаимовыручки. 

Кружок-

студия 

Выставки детских работ, 

как местные 

(на базе школы, города), 

так и районные, 

областные. Поделки- 

сувениры используются 

в качестве 

подарков для 

первоклассников, 

дошкольников, 

ветеранов, учителей, 

родителей и т.д.; 

оформления зала для 

проведения 

праздничных 

утренников. 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е 

«Занимательн

ая 

информатика

» 

Формирование 

общеучебных 

и 

общекультурных 

навыков 

работы с 

информацией – 

развитие у 

школьников 

теоретического, 

творческого 

мышления, 

формирование 

операционного 

мышления 

Информацион

ная 

лаборатория 

Воспитание 

настойчивости, 

собранности, 

организованности, 

аккуратности, умения 

работать в 

минигруппе, бережного 

отношения к 

школьному имуществу, 

навыков 

здорового образа жизни; 

развития 

культуры общения, 

ведения диалога, 

памяти, внимания, 

наблюдательности, 

абстрактного и 

логического мышления, 

творческого и 
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рационального подхода 

к 

решению задач. 

«Добрая 

дорога 

детства» 

Закрепление 

правил 

дорожного 

движения, 

формирование 

умений 

коллективной 

работы, 

воспитание 

способности 

следовать нормам 

поведения. 

Школа 

знатоков ПДД 

Формирование у 

учащихся грамотных 

знаний правил 

дорожного движения, 

ответственного 

отношения к 

соблюдению правил 

дорожного 

движения. 

Д
у
х
о
в

н
о

-н
р

а
в

ст
в

ен
н

о
е 

«Тропинка» Развитие у 

школьников 

любви 

к Родине, к 

своему городу, 

утверждение в 

сознании и 

чувствах детей 

патриотических 

ценностей, 

взглядов, идеалов 

к 

историческому 

прошлому 

своего края. 

Краеведчески

й клуб 

Создание 

экскурсионного бюро. 

Расширение кругозора 

учащихся. 

«Школа 

мудрости» 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания, 

посредствам 

изучения устного 

народного 

творчества. 

Уроки 

нравственнос

ти 

Создание кодекса чести 

и правил 

хорошего тона. 

ИЗО-студия Формирование у 

учащихся 

художественной 

культуры как 

составной части 

материальной 

и духовной 

культуры, 

развитие 

художественно- 

творческой 

активности, 

овладение 

образным языком 

декоративно- 

Предметный 

кружок 

Формирование у 

учащихся 

художественной 

культуры как 

составной части 

материальной и 

духовной культуры, 

развитие 

художественно-

творческой активности, 

овладение образным 

языком 

декоративно- 

прикладного искусства, 

привитие интереса к 
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прикладного 

искусства, 

привитие 

интереса 

к 

изобразительному 

искусству, 

развитие 

сюжетного 

рисования 

нетрадиционными 

техниками 

изображения. 

изобразительному 

искусству, развитие 

сюжетного 

рисования 

нетрадиционными 

техниками 

изображения. 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
-о

зд
о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

«Детский 

фитнес» 

Воспитание 

физически 

активной 

личности 

посредством 

спортивных, 

командных игр. 

Физкультурно

- 

оздоровитель

ная секция 

Участие в 

соревнованиях, 

первенствах, 

спартакиадах, 

праздниках здоровья. 

«Танцевальны

й 

класс» 

Воспитание 

физически 

активной 

личности, 

привитие 

интереса 

дошкольников к 

хореографическо

му искусству. 

Танцевальная 

секция 

Показательные 

выступления на 

фестивалях, конкурсах, 

праздниках. 

 

Содержание программ представлено в Приложениях 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ЗПР разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с 

ЗПР, на основании Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России и опыта реализации 

воспитательной работы ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с 

ЗПР направлена на воспитание в каждом ребенке гражданина и патриота, 

нараскрытие способностей и талантов обучающихся с ЗПР, подготовку их 

к жизни и успешную социализацию и интеграцию в современное 

общество. 
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Нормативно-правовые документы 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР при получении 

начального общего образования являются: 

-Закон РФ «Об образовании»; 

-Конвенция ООН о правах ребенка; 

-Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52); 

-Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских 

Школьников; 

-Устав ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс. 

 

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ЗПР 

Духовно- нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся с ЗПР базовых национальных 

ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

РоссийскойФедерации. 

Духовно – нравственное развитие – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно – 

смысловой сферы личности, формирование способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является социально – педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российскогообщества, общечеловеческих ценностям в контексте 

формирования у нихнравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Программа учитывает ряд факторов, которые отрицательно 

сказываютсяна становлении личности ребенка с отклонениями в 

развитии: 

-ситуация ограниченной социальной активности, недостаточности 

включения ребенка в различные виды практической деятельности; 

-значительно затруднен процесс усвоение детьми социального опыта, 

моделей поведения; 

-у всех воспитанников есть отклонения в состоянии здоровья и 

психическом развитии; 

-воспитанникам присуще такие качества личности, как: 

а) бедность мотивационной сферы, односторонность; агрессивность, 

стремление обвинить в своих бедах окружающих, неумение и нежелание 

признать свою вину; 

б) поверхностность, поспешность, нервозность контактов; неумение 
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общаться; 

в) неразвитость механизмов управления своим поведением в 

соответствии сменяющимися обстоятельствами, когда в трудной 

ситуации возникаетобида; 

г) тяга к бродяжничеству и побегам как нереализованная потребность в 

жизненном пространстве; 

д) иждивенческая позиция («нам должны», «дайте»), отсутствие 

ответственности; е) инфантилизм, замедленное самоопределение, 

незнаниеи неприятие самого себя как личности; неспособность к 

самостоятельномувыбору своей судьбы; 

е) «перегруженность» отрицательным опытом, негативными 

ценностями иобразцами поведения. 

 

Задачи духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование первоначальных моральных норм, развитие творческого 

потенциала в учебно – игровой, предметно – продуктивной, социально – 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• принятия обучающимсябазовых национальных ценностей, духовных 

традиций; 

• формирование самостоятельности обучающихся в любых жизненных 

ситуациях; 

• развитие трудолюбия, формирование потребности к учению, способности 

к преодолению трудностей для достижения результата; 

В области формирования социальной культуры: 

• воспитание ценностного отношения к Родине, к своему национальному 

языку и культуре, к традиционным российским религиям; 

• формирование патриотизма и гражданственности; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения; 

• развитие навыков коммуникативного общения с педагогами,родителями, 

сверстниками и старшим поколением. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях и уважения к ним; 

• знакомство с культурно – историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации - социальными партнерами школы: 
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Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы 

как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее 

выпускника: 
1) умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющийпользоваться информационными источниками; 

2) владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

3) обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

4) любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

5) владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

6) любящий свой край и свою Родину; 

7) уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

8) готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

9) доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

10) выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

 

2.3.1 Ценностные установки духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 

- патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

- социальная солидарность – свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

- гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свободасовести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

- семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

забота опродолжении рода; 

- личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь 

к жизни ичеловечеству, мудрость, способность к личностному и 

нравственному выбору; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 

- наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 
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- традиционные религии – представление о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

- природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

- человечество – мир во всем мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 

себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения 

к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 

 

Основные направления и содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

 
Направления, 

ценности 

Содержание Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям 

человека. 

Ценности: любовь 

кРоссии, своему 

народу,своему краю, 

служениеОтечеству, 

правовое 

государство, 

гражданское 

общество, закон 

иправопорядок, 

поликультурный 

мир,свобода личная 

инациональная, доверие 

клюдям, институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

- элементарные представления 

ополитическом 

устройствеРоссийского 

государства, егоинститутах, их 

роли в жизниобщества, о его 

важнейшихзаконах; 

- представления о 

символахгосударства – Флаге, 

Гербе 

России, о флаге и гербе 

субъектаРоссийской Федерации, 

вкотором 

находитсяобразовательное 

учреждение; 

- элементарные представленияоб 

институтах 

гражданскогообщества, о 

возможностях 

участия граждан вобщественном 

управлении; 

- элементарные представления 

оправах и обязанностях 

гражданина России; 

- интерес к 

общественнымявлениям, 

понимание активнойроли 

человека в обществе; 

- уважительное отношение 

крусскому языку как 

государственному, 

языкумежнационального 

- беседы, чтение книг, 

изучение предметов, 

предусмотренных 

базисным учебным 

планом, на 

плакатах,картинах; 

- в процессе экскурсий, 

путешествий по 

историческим 

ипамятным местам, 

сюжетно-ролевых игр 

гражданского иисторико-

патриотического 

содержания, изучение 

основных и вариативных 

учебных дисциплин; 

- сюжетно-ролевые игры, 

творческие конкурсы, 

праздники,изучение 

вариативных учебных 

дисциплин; 

- посильное участие в 

социальных проектах; 

- проведение бесед о 

подвигах Российской 

армии,защитниках 

Отечества, подготовке и 

проведении игрвоенно-

патриотического 

содержания, конкурсов 

испортивных 
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общения; 

- ценностное отношение ксвоему 

национальному языку 

икультуре; 

- начальные представления 

онародах России, об их 

общейисторической судьбе; о 

единственародов нашей страны; 

- элементарные представления 

онациональных героях и 

важнейших событиях 

историиРоссии и ее народов; 

- интерес к 

государственнымпраздникам и 

важнейшим 

событиям в жизни России, 

субъекта Российской 

Федерации, края 

(населенногопункта), в котором 

находитсяобразовательное 

учреждение; 

- стремление активноучаствовать 

в делах класса, 

школы, семьи, своего 

села,города; 

- любовь к 

образовательномуучреждению, 

своему селу, 

городу, народу, России; 

- уважение к 

защитникамРодины; 

- умение отвечать за 

своипоступки; 

- негативное отношение 

кнарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

соревнований, встреч с 

ветеранами и 

военнослужащими; 

- встречи и беседы с 

выпускниками своей 

школы,ознакомление с 

биографией 

выпускников, явивших 

собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

Ценности: 

нравственныйвыбор, 

жизнь и смыслжизни, 

справедливость,милосер

дие, честь, 

достоинство, 

уважениеродителей, 

уважениедостоинства 

человека, 

равноправие,ответствен

ность и чувстводолга, 

забота и помощь, 

мораль, 

- первоначальные 

представленияо базовых 

национальных 

российских ценностях; 

- различие хороших и 

плохихпоступков; 

- представления о 

правилахповедения в 

образовательном 

учреждении, дома, на улице, 

внаселенном пункте, в 

общественных местах, 

наприроде; 

- элементарные представления 

орелигиозной картине мира, 

ролитрадиционных религий 

вразвитии Российского 

- проект «Познаем мир 

вместе»; 

- изучение учебных 

инвариантных и 

вариативныхпредметов, 

бесед, экскурсий, 

заочных 

путешествий,участия в 

творческой деятельности 

– 

театральныепостановки, 

художественные 

выставки; 

- проведение экскурсий в 

места богослужения, 

встреч срелигиозными 

деятелями; 
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честность,щедрость, 

забота о старшихи 

младших, свобода 

совестии 

вероисповедания,толера

нтность, 

представление о 

вере,духовной культуре 

исветской этике. 

государства, в истории 

икультуре нашей страны; 

- уважительное отношение 

кродителям, старшим, 

доброжелательное отношение 

ксверстникам и младшим; 

- установление 

дружескихвзаимоотношений в 

коллективе, 

основанных на взаимопомощи 

ивзаимной поддержке; 

- бережное, гуманное 

отношениеко всему живому; 

- знание правил 

вежливогоповедения, культуры 

речи, 

умение 

пользоваться«волшебными» 

словами, быть 

опрятным, чистым, аккуратным; 

- стремление избегать 

плохихпоступков, не 

капризничать, не 

быть упрямым; 

умениепризнаться в плохом 

поступке и 

анализировать его; 

- представления о 

возможномнегативном влиянии 

на 

морально-

психологическоесостояние 

человека 

компьютерных игр, 

кино,телевизионных 

передач,рекламы; 

- отрицательное отношение 

каморальным поступкам, 

грубости, 

оскорбительнымсловам и 

действиям, в том числе 

в содержании 

художественныхфильмов и 

телевизионных 

передач. 

- проведение внеурочных 

мероприятий, 

направленных 

наформирование 

представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения; 

- беседы, классные часы, 

просмотр учебных 

фильмов,наблюдение и 

обсуждение в 

педагогическиорганизова

нной ситуации 

поступков, поведения 

разныхлюдей; 

- обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, 

участию вколлективных 

играх, приобретение 

опыта 

совместнойдеятельности; 

- посильное участие в 

делах 

благотворительности,мил

осердия, в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе оживотных, 

других живых существах, 

природе; 

- беседы о семье, о 

родителях и 

прародителях; 

- проведение открытых 

семейных праздников, 

выполнениепрезентации 

совместно с родителями 

(законнымипредставител

ями) и творческих 

проектов, 

проведениемероприятий, 

раскрывающих историю 

семьи,воспитывающих 

уважение к старшему 

поколению,укрепляющих 

преемственность между 

поколениями). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение 

ктруду; творчество 

исозидание; стремление 

-первоначальное представлениео 

нравственных основах 

учебы,ведущей роли 

образования, труда и значении 

творчества вжизни человека и 

общества; 

- уважение к труду и 

творчествустарших и 

- экскурсии на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных 

профессий; 

- беседы о профессиях 

своих родителей 

(законных 
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кпознанию и истине; 

целеустремленность 

инастойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

сверстников; 

- элементарные представленияоб 

основных профессиях; 

- ценностное отношение к 

учебекак виду творческой 

деятельности; 

- элементарные представления 

ороли знаний, науки, 

современного производства 

вжизни человека и общества; 

-первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке 

иреализации учебных и учебно- 

трудовых проектов; 

-умение проявлять 

дисциплинированность,последов

ательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

- бережное отношение к 

результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

- отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде и 

учебе, небережливому 

отношению к результатам труда 

людей. 

представителей) и 

прародителей, участвуют 

в организации и 

проведении презентаций 

«Труд наших родных»; 

- проведение сюжетно-

ролевых экономических 

игр, посредством 

создания игровых 

ситуаций по мотивам 

различных профессий, 

проведение внеурочных 

мероприятий – праздники 

труда, конкурсы, города 

мастеров, раскрывающих 

перед детьми широкий 

спектрпрофессиональной 

и трудовой деятельности; 

- презентации учебных и 

творческих достижений, 

стимулирование 

творческого учебного 

труда, предоставление 

обучающимся 

возможностей 

творческой инициативы в 

учебном труде; 

- изучение предмета 

«Технология», участие в 

разработке и реализации 

различных проектов; 

- занятие народными 

промыслами, 

природоохранительная 

деятельность, 

деятельность трудовых и 

творческих 

объединений в учебное и 

в каникулярное время; 

- встречи и беседы с 

выпускниками своей 

школы, знакомство с 

биографиями 

выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого отношения к 

труду и жизни. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни. 

- ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

родителей (законных 

представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

- на уроках физической 

культуры, беседы, 

просмотр учебных 

фильмов, в системе 

внеклассных 
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Ценности: здоровье 

физическое и 

стремление кздоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое. 

- элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья 

человека: физического, 

нравственного (душевного), 

социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

- элементарные представления о 

влиянии нравственности 

человека на состояние его 

здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- понимание важности 

физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

- знание и выполнение 

санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима 

дня; 

- интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, 

участию в спортивных 

соревнованиях; 

- первоначальные представления 

об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

- первоначальные представления 

о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой. 

мероприятий; 

- беседы о значении 

занятий физическими 

упражнениями, 

активного образа жизни, 

спорта, прогулок на 

природе для укрепления 

своего здоровья; 

- в спортивных секциях 

школы и внешкольных 

учреждений, при 

подготовке и проведении 

подвижных игр, 

туристических походов, 

спортивных 

соревнований; 

- составление 

здоровьесберегающего 

режима дня и контроль 

его выполнения, 

поддержание чистоты и 

порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм 

труда и отдыха; 

- просмотра учебных 

фильмов, игровых и 

тренинговых программ в 

системе взаимодействия 

образовательных и 

медицинских 

учреждений; 

- беседы с педагогами, 

медицинскими 

работниками 

образовательного 

учреждения, родителями 

(законными 

представителями). 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

Ценности: родная 

земля; 

заповедная природа; 

планета Земля, 

экологическое сознание. 

- развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

- ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности; 

- бережное отношение к 

растениям и животным. 

- изучение учебных 

дисциплин, бесед; 

- экскурсии, прогулки по 

родному краю; 

- высадка растений, 

создание цветочных 

клумб, очистка 

доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, 

создание и реализация 

коллективных природо-

охранныхпроектов; 

- посильное участие в 

деятельности детско-

юношеских 
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общественных 

экологических 

организаций; 

- участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологической 

деятельности по месту 

жительства. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание). 

Ценности: 

красота,гармония, 

духовный мир человека, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

- представления о душевной и 

физической красоте человека; 

- формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

- интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

- стремление к опрятному 

внешнему виду; 

- отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

- изучения учебных 

дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, 

экскурсий на 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества и 

на объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, 

знакомства с 

лучшимипроизведениям 

искусства в музеях, на 

выставках, по 

репродукциям, учебным 

фильмам; 

- изучение вариативных 

дисциплин, в системе 

экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, 

внеклассных 

мероприятий, включая 

шефство над 

памятниками культуры 

вблизи образовательного 

учреждения, посещение 

конкурсов исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, 

тематических выставок; 

- разучивание 

стихотворений, 

знакомство с картинами, 

участие в просмотре 

учебных фильмов, 

фрагментов 

художественных 

фильмов о природе, 

городских и сельских 

ландшафтах; обучение 

понимать красоту 
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окружающего 

мира через 

художественные образы; 

- беседы «Красивые и 

некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди 

вокруг нас», беседы о 

прочитанных книгах, 

художественных 

фильмах, телевизионных 

передачах, 

компьютерные игры; 

обучение различать 

добро и зло, отличать 

красивое от 

безобразного, плохое от 

хорошего, 

созидательное от 

разрушительного; 

- на уроках 

художественного труда и 

в системе 

учреждений 

дополнительного 

образования; 

- проведение выставок 

семейного 

художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-

краеведческой 

деятельности, реализация 

культурно- 

досуговых программ, 

включая посещение 

объектов 

художественной 

культуры с 

последующим 

представлением в 

образовательном 

учреждении своих 

впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий 

творческих работ. 

 

2.3.2 Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально- экономических, демографических особенностей Самарской 

области, запросовсемей и других субъектов образовательного процесса. 

Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более 
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разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные 

разделы и направления программы. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители 

разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и 

ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности: 

-в содержании и построении уроков; 

-в способах реализации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности; в характере общения и 

сотрудничества взрослого и ребенка; 

-в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

-в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

-в личном примере ученикам. 

1. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются ксодержанию: 

-общеобразовательных дисциплин; 

-произведений искусства; 

-периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающихсовременную жизнь; 

-духовной культуры и фольклора народов России; 

-истории, традиций и современной жизни своей Родины, моего края, своей 

семьи; 

-жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

-общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

-других источников информации и научного знания. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов. 

УМК «Школа России» 

Ведущую роль в организации программы играет образовательный процесс, 

реализуемый в ходе освоения основных предметных программ и 

программформирования универсальных учебных действий. 

Принципами построения УМК «Школа России» являются: 

-приоритет воспитания в образовательном процессе; 

-личностно-ориентированный и деятельностный характер обучения. 

Все предметы, включая и предметы эстетического цикла, работают на 

общийрезультат, формируя у ребенка единую современную картину мира 

и развиваяумение учиться. 

Важное положение Стандарта – ориентация содержания образования на 
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формирование семейных ценностей, составляющих культурное, духовное 

инравственное богатство российского народа. 

Эта задача решается средствами всех учебных предметов, среди которых 

особоеместо занимает курс «Окружающий мир», где формирование 

семейных ценностейявляется одной из основных задач. Особенность курса 

состоит в том, что познаниеокружающего мира предлагается как 

совместный проект, который реализуетсячерез взаимодействие взрослого и 

ребенка в семье. Условно его можно назвать«Познаем мир вместе». Этот 

проект включает в себя следующую совместнуюдеятельность: чтение 

познавательной литературы, наблюдения, экологическиедействия, 

прогулки и путешествия и множество других ситуаций. 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного 

воспитания иразвития учащихся является важнейшей задачей деятельности 

школы. Именно вэтом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются иреализуются нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

1. изучать символы российской государственности и символы родного 

края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурныетрадиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи 

школы с социальнымипартнерами; 

2. осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами (тематически оформленные стенды, используемые в 

воспитательномпроцессе); эстетические ценности красоты, гармонии, 

совершенства вархитектурном и предметном пространстве школы; 

ценности здорового образажизни (специально оборудованный зал); 

3. демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и 

внеурочнойдеятельности (наличие оборудованных помещений для 

проведения школьныхпраздников, культурных событий, социальных 

проектов). 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время 

проведения 

Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в ученики; 

Праздник Букваря; конкурс «Природа и фантазия». 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); Веселые старты; 

концерт ко Дню учителя; конкурс «За безопасность 

дорожного движения». 

Ноябрь День народного единства; краеведческая конференция 

«Отечество». 

Декабрь День матери; новогодний праздник. 

Январь Спортивный праздник «Лыжные гонки»; конкурс рисунков 

«Мы выбираем здоровье». 
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Февраль День защитника России; конкурс рисунков на 

противопожарную тематику. 

Март Праздник мам; День птиц. 

Апрель Акция «Чистота вокруг нас»; Праздник книги. 

Май День Победы; праздник «До свидания, школа. 

Здравствуй, лето». 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в 

следующихнаправлениях: 

1. Взаимодействие школы и семьи. 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Задачи: 

-создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и 

семьипо вопросам воспитания учащихся; 

-позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных 

семейных ценностей; 

-преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных 

семьях, привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие 

организации; 

-способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в 

семье; 

-создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

-создать систему целенаправленной работы для психолого-

педагогическогопросвещения родителей и совместного проведения досуга 

детей и родителей. 

 
Направления Мероприятия Результат 
Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся; 

1. Общешкольные родительские 

собрания (2 раза в год.) 

2. Работа с родительским 

комитетом (в течение года). 

3. Классные родительские 

собрания( 1 раз в четверть). 

4. Индивидуальная работа с 

родителями(в течение года). 

5. Посещение семей с 

составлением актов обследования 

жилищных условий (2 раза в год). 

6. Консультации у специалистов 

(психолог, логопед, ПМПК) (в 

течение года и по необходимости). 

7. Работа «Совета профилактики» 

(2 раза в месяц). 

1. Повышение 

компетентности 

родителей в области 

воспитания и обучения 

детей. 

2. Повышение правовой 

и 

юридической культуры 

родителей. 

3. Повышение 

родительской 

ответственности за 

воспитание своих 

детей. 

4. Применение 
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8. Консультирование и составление 

рекомендаций в помощь родителям 

( в течениегода). 

9. Лектории и круглые столы для 

родителей по общим проблемам 

(1 раз в четверть). 

10. Посещение родителями 

открытых уроков, коррекционных 

занятий и самоподготовки (в 

течение года). 

11. Анкетирование родителей по 

проблемам воспитания и обучения 

детей. 

комплексного подхода 

в 

воспитании для 

формирования 

адаптивного 

поведения ребенка. 

Совершенствования 

межличностных 

отношений 

педагогов, 

учащихся и 

родителей путем 

организации 

совместных 

мероприятий; 

1. Активное участие родителей в 

общешкольных праздниках: 

- День знаний 

- День здоровья 

-День учителя 

- Посвящение в первоклассники 

- День матери 

- Новый год 

- 23 февраля 

- Масленица 

- 8 марта 

- День смеха 

- 9 мая 

- Прощание с начальной школой 

и первым классом 

- Акция «Сбереги дерево» 

2.Активное участие родителей в 

классных праздниках и 

мероприятиях: 

- День именинника 

- Поздравляем любимых учителей 

- А ну-ка, девочки 

- А ну-ка, мальчики 

- День семьи 

- Да, здравствуют новогодние 

каникулы! 

- Праздник окончание четверти 

- Выходы в театр, кино, музеи, 

выставки 

3. Участие родителей в 

трудовых акциях: 

- трудовые десанты и субботники 

- генеральная уборка класса и 

групп 

- участие в ремонте классов и 

групп 

- благотворительная помощь 

родителей в оформлении классов 

и групп и накоплении игрового 

инвентаря 

- помощь родителей в утеплении 

1. Улучшение детско- 

родительских 

отношений. 

2. Повышение 

ответственности 

родителей 

за судьбу своего 

ребенка. 

3. Повышение 

нравственного уровня и 

самосознания 

родителей. 

4. Улучшение 

доверительных 

отношений 

между родителями и 

педагогами школы- 

интерната. 
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окон и подготовке классов и 

групп к началу учебного года 

4. Участие родителей в 

спортивных мероприятиях: 

- прогулки в парковые зоны 

- лыжные соревнования 

- походы в лес 

- соревнования по шашкам и 

шахматам 

- конкурсная программа «Папа, 

мама и я — спортивная семья» 

- веселые старты 

5. Активное участие родителей в 

профилактических мероприятиях: 

- против курения 

- против правонарушений 

Расширение 

партнерских 

взаимоотношений с 

родителями 

1. Участие родителей в 

самоуправлении школы и класса, 

через Совет школы и Совет 

Старшеклассников. 

2. Встречи родителей и законных 

представителей с работниками 

правоохранительных органов. 

3. Патронаж семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации и 

оказание своевременной помощи. 

4. Оказание помощи социально- - 

незащищенным 

Семьям. 

1. Повышение 

ответственности 

родителей 

за соблюдение прав 

ребенка. 

2. Вовлечение 

большего 

числа родителей в 

совместную школьную 

деятельность. 

3. Оказание помощи 

социально-

незащищенным 

семьям. 

 

Содержание воспитательной работы: 

-создание банка банных о семьях учащихся и потребностно-ценностной 

сфере детей и родителей; 

-изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях 

учащихся; 

-сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью 

сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого 

ребенка в семье; 

-создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодолениеконфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в 

системе «учитель –ученик – родитель»; 

-удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи 

психолого-социальной службы школы; 

-разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и 

педагогики, воспитания учащихся, использование активных форм 

просветительской деятельности; 

-организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 
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-создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодолениеконфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик – 

родитель»; 

-привлечение родителей к активному участию в жизни гимназии, 

формированию внутренней политики школьной жизни; 

-демонстрация достижений родителей в воспитании детей, 

положительногоопыта семейного воспитания; 

-поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

Формы внеклассной работы: 

-родительские собрания, посещение семей учащихся; 

-анкетирование; 

-тематические классные часы, посвященные истории рода и семьи; 

-семейные праздники; 

-спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

-календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, 

День учителя, праздник вступления в школьную жизнь и т.д. 

-тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые 

консультации, беседы с детьми и родителями; 

-походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско- 

ученических и семейных команд, брейн-ринги, интеллектуальные 

марафоны родителей и детей; 

-дни творчества, дни открытых дверей. 

 

Взаимодействие ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс с традиционными 

религиозными, общественными организациями и объединениями. 

Формы взаимодействия: 

-участие представителей традиционных религиозных и общественных и 

общественных организаций и объединений с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных 

мероприятий врамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития ивоспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

-реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений сучащимися в рамках отдельных программ, согласованных с 

программой духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования и одобренных педагогическим 

советом школы и родительским комитетом начальной школы; 

-проведение совместных мероприятий по направлениям духовно- 

нравственного развития и воспитания младших школьников; 

-привлечение квалифицированных представителей традиционных 

религиозных и общественных организаций и объединений к разработке 

программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитанияучащихся 
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По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития 

ивоспитания обучающихся при получении начального общего 

образованияпланируется достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского 

общества,наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях икультурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского ипатриотического долга; 

-первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

-опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотическойпозиции; 

-опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

-начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

-начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

междупоколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителямиразличных социальных групп; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

имладшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

-уважительное отношение к традиционным религиям; 

-неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

-способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детскомобществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своихпоступков и поступков Других людей; 

-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

-знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

-ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

-ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

-элементарные представления о различных профессиях; 

-первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 
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сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

-первоначальный опыт участия в различных видах общественно-полезной 

иличностно-значимой деятельности; 

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно-полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

-ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающихлюдей; 

-элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-

психологическогоздоровья человека, о важности морали и нравственности 

в сохранении здоровьячеловека; 

-первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

-первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения,рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

-ценностное отношение к природе; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

-элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

напришкольном участке, по месту жительства; 

-личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) 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 

ценностяхотечественной культуры; 

-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

-первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетическихобъектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

-первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 



111 

 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступныхвидах творчества; 

-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития 

ивоспитания обучающихся при получении начального общего 

образованиядолжно обеспечиваться достижение : 

1. воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

2. эффекта – последствие результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). При этом учитывается, что 

достижение эффекта – развитие личности обучающегося, формирование 

его социальной компетентности и т.д. – становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, 

ближайшегоокружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

социальныхзнаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. 

п.), первичного пониманиясоциальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровнярезультатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своимиучителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно становится (а не 

простоузнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободнымчеловеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеетвзаимодействие обучающегося с представителями 
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различных социальныхсубъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметомвоспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания оценностях; 

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

бытьпоследовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появлениезначимых эффектов духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся — формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу. 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных 

результатов 

 
Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний. 

Восприимчивость 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 класс) 

Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

Во втором и третьем 

классе, как 

правило, набирает силу 

процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

Создание педагогом 

воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что 

его поступки, во-первых, не 

должны разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 
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отношения к базовым 

ценностям 

общества. 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников 

друг с другом. 

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. 

3 уровень 

(4 класс) 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в желаниями 

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. 

 

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной 

воспитательной программы является формирование у детей навыков 

самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления. 

Это необходимо учащимся при переходе в среднееобразовательное звено. 

Они должны уметь анализировать своюдеятельность, не бояться 

принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за своипоступки, 

передавать свой опыт своим сверстникам. 

В результате реализации Программы ожидается: 

1. В учреждении, как в образовательной системе: 
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• создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию; 

• обогащение содержания духовно-нравственному и гражданско-

патриотического воспитания; 

• вовлечение в работу духовно-нравственному и гражданско-

патриотического воспитания представителей всех субъектов 

образовательной деятельности. 

2. В образе выпускника: 

• в познавательной сфере: развитие творческих способностей; 

• в историко - краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу 

страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 

поколений; 

• в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве 

российского государства, формирование активной жизненной позиции; 

знание и соблюдение норм правового государства; 

• в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших 

ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в 

практической деятельности. 

Воспитанники: 

• дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, 

открыты миру и людям; 

• они обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют 

работать творчески, умеют самостоятельно добывать знания, не пугаются 

нестандартных ситуаций, а с интересом ищут и находят их решение; 

• они самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой; 

• они способны к изменению самих себя. 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный 

заказ на воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной 

жизненной позицией. Конечным результатом реализации Программы 

должна стать активная гражданская позиция и патриотическое сознание 

обучающихся, как основа личности гражданина России. 

 

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 
1 уровень 

(1 класс) 

Беседы «Здравствуй, школа», «Правила поведения в 

школе», «Что такое доброта?», «Государственные 

символы России», цикл бесед «Трудиться - всегда 

пригодиться», «Твое здоровье». 

классные часы Программа «Школа гражданского становления 

личности» 

Участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

«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: «Краеведческая конференция», 

«Новогодняя сказка», конкурсов «Прощание с 

букварем», Конкурсы рисунков «Осторожно, 

дорога!» «Зимняя сказка»; конкурс чтецов «Салют, 
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Победа!» 

спортивные 

соревнования 

Спортивные соревнования «Весёлые старты», 

сюжетно-ролевые 

игры. 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, 

девочки», «Правила безопасности», «Музей 

народного быта».«Я - гражданин России», 

«Познаём мир вместе». 

2 уровень 

2-3 классы 

Беседы 

 

«Здравствуй, школа», «Все мы - дружная семья», 

«Как появилась религия», «Что такое - 

Конституция?» 

классные часы 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

Программа «Навыки жизни», цикл бесед «Учись 

учиться», «Береги здоровье смолоду»; 

«Все мы разные, но все мы равные», «С детства 

дружбой дорожи», «Хочу и надо - трудный выбор», 

«Профессии моих родителей», «Моя родословная», 

«Я и мое имя», «Название моего поселка», «Моя 

любимая книга». 

конкурсов Школьные праздники и социально значимые 

мероприятия: «Именины школы» «Новогодняя 

сказка», «Милая мама». 

спортивные 

соревнования, 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Лучшая открытка» (к 23 февраля и 8 

марта»); конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

сюжетно-ролевые 

игры 

Спортивные соревнования «Весёлые старты», 

учебно-

исследовательские 

конференции 

«Масленица», «Вперёд, мальчишки», «Красный, 

жёлтый, зелёный» «Вместе весело шагать», «Мои 

друзья».«Краеведческая конференция» 

проектная 

деятельность 

«Мир моих увлечений». 

«Познаём мир вместе». 

3 уровень Беседы «Воспитай себя», «Добрым быть совсем не просто» 

«Мир человеческих чувств », «Для чего нужна 

религия», «Россия - Родина моя!», 

«Государственное устройство России», «Мир 

профессий» 

4 класс классные часы «А гражданином быть обязан», «Край любимый, 

край родной», 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

«По страницам истории Отечества», «Мой 

любимый литературный герой», «Труд и 

воспитание характера», «Что значит - быть 

полезным людям?». Школьные праздники и 

социально значимые мероприятия: 

«Новогодняя сказка», День матери, День Памяти. 

конкурсов Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя 

сказка», «Береги здоровье»; конкурс чтецов 

«Салют, Победа!» 

спортивные 

соревнования 

Спортивные соревнования «Весёлые старты», 

«Масленица», «А, ну- ка, мальчики», «А, ну- ка, 

девочки», 

сюжетно-ролевые 

игры, 

«Безопасное колесо» 

учебно-

исследовательские 

«Мир моих увлечений». 

«Краеведческая конференция» 
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конференции  

Проектная 

деятельность 

«Я гражданин России», «Познаём мир вместе». 

 

Мониторинг эффективности реализации программы 

Мониторинг эффективности реализации программы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР при получении 

начального общего образования представляет собой систему 

диагностических исследований, направленных на: 

 

 

 

тию позитивных и 

предупреждению выявленных негативных процессов. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

Реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования выступают: 

 

 

а как источник конструктивного 

развития Личности обучающихся; 

 

воспитательного процесса. 

 

Методы исследования: 

1. Опрос (анкетирование, интервью, беседа) 
Предмет 

мониторинговой 

диагностики 

- Что изучается? 

Процедура 

мониторингового 

диагностирования 

- Как изучается? 

Применяемые 

в ходе 

диагностики 

индикаторы 

Ответственные 

за проведение 

диагностики 

Личностный 

рост школьника 

как главный 

показатель 

эффективности 

воспитательной 

деятельности 

Методика 

«Пословицы» 

(С.М. Петрова) 

Система 

индикаторов, 

заданных в 

тестово- 

методическом 

инструментарии 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Физическое 

развитие. 

Состояние здоровья. 

Организация 

питания. 

Участие в конкурсах 

классных 

коллективов. 

Общественная 

активность. 

Экспертная оценка 

уровня 

воспитанности: 

внешний вид 

Составление 

статистических 

таблиц, графиков и 

диаграмм. 

Портфолио 

достижений. 

Составление 

статистических 

таблиц, графиков и 

диаграмм 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Классный 

руководитель, 

учителя, 

заместители 

директора по УВР, 
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обучающихся, 

поведение 

на уроке и 

внеурочных 

мероприятиях, 

уровень 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми 

ВР 

Школьный 

коллектив 

как ресурс 

развития 

личности 

Социометрическое 

изучение 

межличностных 

отношений в 

детском 

коллективе. 

Тестово-

методический 

инструментарий, 

сведенный в 

единую 

таблицу 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Уровень 

сотрудничества 

в детском 

коллективе 

Тестово-

методический 

инструментарий, 

сведенный в 

единую 

таблицу 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Методика 

«Изучение 

удовлетворенности 

родителей классным 

коллективом, в 

котором 

учится их ребенок» 

(Е.Н.Степанов) 

Тестово-

методический 

инструментарий, 

сведенный в 

единую 

таблицу 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Профессиональна 

я позиция 

педагога 

как источник 

конструктивного 

развития 

личности 

учащихся 

Критерии 

деятельности 

классного 

руководителя 

Отчетная 

документация 

классного 

руководителя. 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Методика 

«Классный 

руководитель 

глазами 

родителей» 

Анкетирование 

родителей 

обучающихся. 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Уровень 

профессиональной 

квалификации 

классного 

руководителя, 

педагога 

дополнительного 

образования 

Портфолио Заместитель 

директора 

по ВР 

Организационны 

е условия, 

обеспечивающие 

эффективность 

воспитательного 

процесса 

1.Укомплектованно 

стьквалифицированн 

Анализ расписания 

уроков, внеурочной 

деятельности, 

Расписание уроков, 

внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора по ВР 
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ымикадрами 

Методическое 

обеспечение 

воспитательного 

процесса 

Анализ программ, 

планов 

воспитательной 

работы 

Анализ 

деятельности МО 

классных 

руководителей 

Анализ программ 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

Подготовка 

аналитических 

справок 

Заместитель 

директора 

по ВР 

3. Включенность 

школьников в 

разнообразную 

социальнозначимую 

деятельность 

Выявление 

динамики 

охвата учащихся 

системой 

дополнительного 

образования. 

Участие в 

конкурсах, 

проектах, играх. 

Реализация 

социальных 

проектов классным 

коллективом. 

Составление 

таблиц. 

Результаты участия 

в конкурсах, играх, 

проектах. 

Заместитель 

директора 

по ВР 

 

2. Психолого-педагогическое наблюдение (включённое наблюдение, 

узкоспециальное наблюдение) 

Методологический инструментарий мониторинга программы 

Методика «Пословицы» 

(разработана кандидатом психологических наук С.М. Петровой) 

 

Цель: определить уровень нравственной воспитанности учащихся и 

выяснить 

особенности ценностных отношений к жизни, к людям, к самим себе. 

Ход проведения. Учащимся предлагается бланк с 60 пословицами. 

Возможны два варианта работы с этим бланком. В первом случае 

учащимся требуется 

внимательно прочитать каждую пословицу и оценить степень согласия сее 

содержанием по следующей шкале: 

1 балл – согласен в очень незначительной степени; 

2 балла – частично согласен; 

3 балла – в общем согласен; 

4 балла – почти полностью согласен; 

5 баллов – совершенно согласен. 
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Во втором случае каждому ученику необходимо внимательно прочитать 

каждую пару пословиц («а» и «б», «в» и «г») и выбрать ту из пары, с 

содержанием которой согласен в наибольшей степени. 

 

Показатель нравственной воспитанности определяется соотношением: чем 

большестепень согласия с содержанием пословиц «а», «в» и меньше 

степень согласия ссодержанием пословиц «б» и «г», тем выше уровень 

нравственной воспитанностиучащихся, и, наоборот, чем меньше степень 

согласия с содержанием пословиц «а», «в» и больше степень согласия с 

содержанием пословиц «б», «г», тем он ниже. 

Допускается использование сокращенного варианта данной методики. В 

этом случае учащимся предъявляются отдельным текстом либо пословицы 

под буквами«а» и «б», либо пословицы под буквами «в» и «г». 

 

Методика «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 

Может использоваться по II - IVклассах. 

 

Методика состоит из 15 вопросов, разделенных на пять блоков. В каждом 

отдельном блоке из трех вопросов: 1-й вопрос измеряет 

степеньудовлетворенности школьной жизнью (вопросы 1, 4, 7, 10, 13), 2-й 

- степень конфликтности в классе,как она осознается отдельными 

учениками и классом в целом(вопросы 2, 5, 8, 11, 

14) и 3-й - степень сплоченности класса, как это качество отражается в 

сознанииучащихся( вопросы 3, 6, 9, 12, 15). 

Заполнение анкеты учащимися в среднем занимает 5—10 минут. 

При ее предъявлении классу дается следующая инструкция (устная): 

«Вопросы этой анкеты направлены на то, чтобы установить, каким 

является вашкласс. Обведите кружком слово «Да», если вы согласны с 

этим утверждением, ислово «Нет», если не согласны с этим утверждением. 

Не забудьте подписать свое имя и фамилию вверху на обратной стороне 

анкеты»/ 

Данная методика позволяет диагностировать, прежде всего, отношение 

отдельныхучеников к своему классу. Вместе с тем она дает возможность 

получить иобобщенную его характеристику. Для этого по каждому из трех 

параметроввыводится средний балл (по формуле вычисления среднего 

арифметического). 

 

Методика изучения удовлетворенности родителей классов, в котором 

учится их ребенок (Е.Н. Степанов) 

 

Уважаемые родители, обведите ниже каждого выражения одну цифру, 

которая означает ответ, соответствующий Вашей точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4 – совершенно согласен; 3 – согласен; 2 – трудно сказать; 1 – не согласен; 

0 – совершенно не согласен. 

Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать дружным. 
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4 3 2 1 0 

В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно. 

4 3 2 1 0 

Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку. 

4 3 2 1 0 

Я испытываю чувство взаимопонимания в контактах с администрацией и 

учителями нашего ребенка. 

4 3 2 1 0 

В классе, в котором учится наш ребенок, хороший классный руководитель. 

4 3 2 1 0 

Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего ребенка. 

4 3 2 1 0 

Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними 

заданиями. 

4 3 2 1 0 

Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. 

4 3 2 1 0 

В школе работают различные кружки, клубы, секции, где может 

заниматься нашребенок. 

4 3 2 1 0 

Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания. 

4 3 2 1 0 

В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка. 

4 3 2 1 0 

Учебное заведение способствует формированию достойного поведения 

нашего ребенка. 

4 3 2 1 0 

Администрация и учителя создают условия для проявления и развития 

способностей нашего ребенка. 

4 3 2 1 0 

Школа по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной жизни. 

4 3 2 1 0 
 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся с задержкой психического 

развития  – это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих становление 

экологического сознания, сохранение и укрепление физического, 

психического и социального здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
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развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни  обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образования 

являются: 

-Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

-СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

-«Об организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной 

школы» (Письмо МО РФ №202/11-13 от 25.09.2000); 

-Концепция УМК «Школа России». 

 

Цель программы – создание благоприятных условий, 

обеспечивающих формирование основ экологической грамотности и 

экологического сознания, возможность сохранения здоровья, 

формирования мотивации к активному и здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

 

Задачи: 

-сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

-пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

-сформировать установку на использование здорового питания; 

-использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развивать 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

-соблюдать  здоровьесберегающий режим дня; 

-сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

-способствовать становлению умений противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

-сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 
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-сформировать  умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

 

Результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни на ступени начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Учащиеся должны научиться: 

-описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять; 

-называть экологические проблемы в жизни природы и человека; 

опасности для окружающей среды и здоровья человека; способы их 

предотвращения; правила экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; правила научной организации учебного труда; 

-объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья 

природы со здоровьем человека, его умением учиться и экологической 

грамотностью; как следует заботиться о здоровье человека и здоровье 

природы: правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового 

питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и 

успешного учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения 

двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных 

заболеваний; 

-приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, 

здоровья природы и поведения человека, разнообразия окружающего мира 

– природного, мира людей, рукотворного мира; цепочек экологических 

связей; экологически предосторожного поведения в окружающей среде; 

-основам здоровьесберегающей учебной культуры; 

-здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому 

питанию; 

-противостоянию вредным привычкам; 

-необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего 

поведения для природы и человека; следования законам природы; 

-формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», 

«биологическое разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», 

«безопасность»; 

-разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за 

помощью к врачу, специалистам, взрослому; 

-планировать и организовывать экологически направленную деятельность 

в окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное 

поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для 

места проживания; 

-рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, 

состояния окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует 

исправить); 

-оценивать результаты по заранее определенному критерию; 
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-делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие 

качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, 

окружающих людей, природы; 

-рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, 

если…, то…; о правилах экологически безопасного поведения в 

окружающей среде, индивидуальных особенностях здоровьесберегающего 

поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной жизни; 

-высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и 

безопасности; 

-организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, 

выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

-самостоятельно выполнять домашние задания с использованием 

индивидуально - эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое; родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 

себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения 

к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни спроектирована на основе системно-

деятельностного  и культурно-исторического подходов, с учетом 

природно-территориальных и социокультурных особенностей района. 

 

Направления реализации программы: 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 
В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное и внеурочное время. Обучающиеся начальных 

классов завтракают после второго урока с 09.30 до 09.50, обедают после 

пятого урока с 12.20-12.40. 

В школе имеется спортивный зал, обеспеченный необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём (при спортзале работают две 

раздевалки), малый спортивный зал, где проходят занятия часа 

двигательной активности и кружковые занятия. На территории школы 

также оборудованы стадион и игровая площадка. 
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В школе имеется медицинский кабинет, где проводятся профилактические 

прививки и другие профилактические мероприятия. 

 

2. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализована с помощью предметов УМК «Школа России». Система 

учебников формирует установку школьников на экологически грамотное 

поведение, безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми экологических проблем, проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.В 

курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Природа», «Здоровье 

ибезопасность», «Как устроен мир», «Эта удивительная природа», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Чему учит экономика» и др. 

В курсе «Литературное чтение» - это разделы «Люблю природу 

русскую. Осень», «О братьях наших меньших», «Люблю природу русскую. 

Зима», «Люблю природу русскую. Весна», «Люби живое», «Собирай по 

ягодке – наберёшь кузовок», «Поэтические тетради», «Природа и мы» и др. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся 

пишут  диктанты, изложения и сочинения: «Сочинение-описание по 

репродукции И.Э. Грабаря «Февральская лазурь», «Сочинение по картине 

А.А. Рылова «В голубом просторе», «Сочинение по картине К.Ф. Юона 

«Конец зимы. Полдень», «Отзыв по картине М.А. Врубеля «Царевна-

лебедь», сочинение «Зимние забавы», диктант «Как красив лес осенью!», 

списывание «Родина»,  занимаются проектной деятельностью: «Зимняя 

страничка». При выполнении упражнений на уроках русского языка 

учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения 

правил дорожного движения, активного отдыха во все времена года.  

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» разделы:  « Человек и земля», « Человек и вода», 

«Человек и воздух», которые способствуют любви к природе и родному 

краю, «Человек и информация», в котором отмечены важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного 

движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые 

могут потребоваться ребёнку в критической ситуации.  Программа 

«Технология», интегрируя значение о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его 

многообразии и единстве. 

В курсе «Английский  язык» в учебниках «English 2-4» содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 
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окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе: 

«Отношение к природе», «Олимпийские игры бывают летними и 

зимними». Подвижные игры, участие  в спортивных соревнованиях 

(Расспросите друг друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам 

лучше других. 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 

физической культуры, знакомятся с понятием «Здоровый образ жизни» 

В курсе « Изобразительное искусство»  содержится материал, 

который способствует любви к родному краю, бережному отношению к 

ней. Разделы: «О чём говорит искусство», «Истоки родного искусства». 

Тема труда, образования, природы проходит через содержание всех 

учебников. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

На это ориентированы все разделы книги, но особенно те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы раздела  « Проекты», представленной в учебниках 1-4 классов 

по  русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а 

также материал для организации проектной деятельности в учебниках 

технологии, иностранного языка. 

Содержание материала раздела «Проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во 

внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами 

всей системы учебников «Школа России», в течение всего учебно-

воспитательного процесса. 

 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работе педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся. Используемый в школе учебно-методический комплект 
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«Школа России» содержит материал для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных 

этапах обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате 

изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе 

начальной школы. Система заданий направленных на самооценку 

результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной 

заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и 

личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания школьниками основных правил поведения в обществе на 

основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. 

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными 

проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. В 

школе строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной 

деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: темп 

развития и темп деятельности. В используемой в школе системе учебников 

«Школа России»  учтены психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей с задержкой 

психического развития. 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. 

 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм 

внеучебной деятельности 
№ Внеучебная деятельность Планируемые результаты (личностные) 

У обучающихся будут 

сформированы: 

Обучающиеся получат 

возможность для 

формирования: 

1. Тематические беседы и 

классные часы, конкурсы 

агитбригад,  оформление 

классных уголков по 

экологии и ЗОЖ, проверка 

Понятие о правильном 

режиме дня и отдыха 

Представления об 

основных компонентах 

культуры здоровья и 

экологической культуры 
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сохранности кабинетов 

«Наш маленький дом» 

2. Встречи с сотрудниками 

ГИБДД 

Понятие о ценности 

своего здоровья и 

здоровья своей семьи. 

Понятие о 

необходимости знаний 

правил дорожного 

движения   и их 

применении 

Представления о влиянии 

позитивных и негативных 

эмоций на здоровье 

3. Походы, весёлые старты, 

«Путешествие в страну 

здоровья», учебная 

эвакуация, беседы с 

врачом-педиатром 

Понятие о полезности 

занятий физкультурой 

и спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях.  

Понятие о влиянии 

компьютера на 

здоровье и зрение; 

Представления о 

негативных факторах 

риска здоровью 

4. Спортивные олимпиады, 

весёлые старты, экскурсии 

Понятие о 

гиподинамии и о её 

преодолении 

Анализировать свою 

занятость во внеурочное 

время и корректировать 

нагрузку при помощи 

взрослых и родителей 

5. Учебная эвакуация, беседы, 

оздоровительный лагерь 

Навыки действий при 

пожаре и чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного  

обучения 

 

 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепления здоровья обучающихся 

и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (день 

здоровья, соревнования, олимпиады, походы и т. п.). 
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Планируемые личностные результаты в ходе физкультурно-

оздоровительной деятельности 
 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

(виды и формы работы) 

Планируемые результаты 

(личностные) 

У обучающихся будут 

сформированы: 

1. Урок-беседа, рассказ, групповая работа. 

Дополнительные образовательные программы 

«Баскетбол» 

Начальные представления о 

позитивных факторах, 

влияющих на здоровье 

человека 

2. Обучение составлению режима дня, беседы о 

гигиене, праздники в классе, День Здоровья 

Потребность в выполнении 

режима дня и правил 

гигиены 

3. Беседы медработников, презентации на уроках, 

беседы по ПДД, викторина «Светофорик», 

акция «Внимание - дети», «Минутки 

безопасности» 

Элементарные 

представления о вредных 

привычках и факторах, 

влияющих на здоровье 

4. Учебная эвакуация, беседы, работа с 

родителями 

Потребность ребёнка 

безбоязненно обращаться к 

учителю по вопросам 

состояния здоровья 

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 
В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы («Здоровейка», «Подвижные игры», «Баскетбол»), 

направленные на формирование  ценности здоровья и здорового образа 

жизни. Представленные программы предусматривают различные формы 

организации занятий, а именно:  проведение конкурсов, соревнований, 

викторин, организация дней здоровья, игр «Весёлые старты», «Мама, папа, 

я  –  спортивная семья». 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями). 
Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня 

знаний родителей по проблемам охраны окружающей среды, охраны и 

укрепления здоровья детей. В программе представлены виды и формы 

работы с родителями, обеспечивающие личностные планируемые 

результаты по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования. При этом программой предусматриваются и результаты 

работы с родителями обучающихся, как необходимое условие 

сформированности у обучающихся понимания и принятия ценности 

здоровья и формирования экологического сознания. 
№ Виды и формы работы 

с родителями 

Планируемые результаты 

обучающихся 

(личностные) 

У обучающихся будут 

сформированы: 

Планируемые 

результаты работы с 

родителями 
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1. Консультации по 

предметам по классам 

Понимание обязательности и 

полезности учения, 

положительная мотивация, 

уважительное отношение к 

учителям и специалистам 

школы. 

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на 

ребёнка со стороны 

семьи и школы. 

Коррекция 

проблемного 

поведения детей. 

2. Родительские 

собрания: 

«Основы правильного 

питания», 

«Гигиенические 

основы режима дня 

школьника», 

«Физическая культура 

и здоровье», 

«Здоровый образ 

жизни», «Почему 

ребёнок не любит 

читать», «Десять 

заповедей для 

родителей», 

«Интернет и 

безопасность детей » 

и др. 

-Навык организации режима 

дня и отдыха. 

-Уважительное отношение к 

родителям и старшим, 

потребность в выполнении 

правил поведения в школе и 

общественных местах. 

- Серьёзное отношение и 

потребность в чтении. 

- Умение общаться в 

коллективе класса, 

толерантность, милосердие 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей. 

Повышение 

количества 

инициативных 

обращений родителей 

к специалистам 

школы. 

Формирование у 

родителей 

положительного 

эмоционального 

отношения к школе 

3. Практикум для 

родителей: 

«Что делать, если…», 

«Профилактика 

острых и кишечных 

заболеваний», 

«Педагогика 

понимания» 

- Умение следить за своим 

здоровьем. 

-Начальные навыки и умения 

выхода из трудной жизненной 

ситуации. 

- Устойчивость к 

неблагоприятным условиям 

внешней среды 

Практическое участие 

родителей в решении 

вопросов школьной 

жизни 

4. Анкетирование: 

«Здоровье и 

физическая культура 

ребёнка»: 

«Как ребёнок 

справляется с 

домашним заданием» 

-Потребность в общении со 

сверстниками, выбор 

установки на здоровый образ 

жизни. 

- Умение попросить совета и 

помощи у старших, мотивация 

к учению 

Формирование 

положительной 

мотивации родителей 

к получению 

педагогических 

знаний 

6. Общешкольное 

тематическое 

собрание 

Принятие установки на 

здоровый образ жизни, 

понимание важности здоровья, 

экологически сообразного 

поведения 

Формирование 

«образа школы»  у 

родителей 

7. Организация 

совместной работы 

педагогов и родителей 

(законных 

представителей) по 

проведению 

Навык толерантности, 

коммуникабельности. 

Активное участие в 

делах школы и класса 
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спортивных 

соревнований, дней 

здоровья, занятий по 

профилактике 

вредных привычек, 

организация походов, 

весёлых стартов 

 

В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, 

безопасность жизни», которая соответствует методологии системно-

деятельностного подхода. В рамках этой общей модели используются 

следующие организационные модели: 

-организационная модель физкультурно-спортивной работы; 

-модель организации работы по формированию экологически сообразного 

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. 

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, урок-путешествие, 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 снитарно-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, конкурсы «Безопасное колесо», 

«Островок безопасности», оформление информационных стендов, выпуск 

стенгазет, проведение конкурсов рисунков, участие в акции «Внимание - 

дети» 
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Циклограмма работы класса 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками). Контроль за 

тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват 

горячим питанием. Выполнение динамических, 

релаксационных пауз, профилактических упражнений  на 

уроках, прогулки после уроков. 

Санитарная уборка классных комнат. 

Еженедельно Занятия в кружках, спортивных секциях, курсах 

внеурочной деятельности «Здоровейка», «Подвижные 

игры», проведение уроков на свежем воздухе, 

организация «Динамической паузы» 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, 

диагностирование, генеральная уборка классной 

комнаты. Участие в соревнованиях, физкультурно-

спортивных мероприятиях. 

Один раз в 

четверть 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, 

родительские собрания. 

Один раз в год Оформление уголков безопасности 

 

Примерное программное содержание по классам 

Класс, 

год 

обучения 

Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими 

навыками, я  умею, я могу, сам себе я помогу, навыки 

самообслуживания. Формирование осознанного отношения к 

самому себе, к своему собственному здоровью. Правильный 

режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен 

свежий воздух, спорт в моей жизни. 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности 

физиологического  и психологического здоровья мальчиков и 

девочек, основные способы закаливания, спорт в моей 

жизни, в моей семье, правила безопасного поведения. 

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в 

моей жизни, правила  оказания первой медицинской помощи, 

правила безопасного поведения. Организация учебной 

деятельности в домашних условиях. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль 

физкультуры и спорта в формировании правильной осанки, 

мышечной системы, иммунитета. Организация семейных и 

самостоятельных занятий физкультурой и спортом. Быть 

здоровым – это здорово! 
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Критерии и показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения по реализации программы 

Критериями эффективности реализации программы на ступени 

начального общего образования является овладение обучающимися 

умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного,  

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и 

людям), самостоятельно планировать его; 

- 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 обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части 

экологической грамотности и формирования здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. 

Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными 

руководителями в форме педагогического наблюдения, анкетирования, 

опроса, тестирования. 

1. Мониторинг состояния здоровья обучающихся по группам 

здоровья; 

2. Мониторинг состояния здоровья по заболеваниям; 

3. Мониторинг случаев травматизма в ОУ и вне ОУ; 

4. Мониторинг питания; 

5. Мониторинг занятости детей в каникулярное и внеурочное время 

 

2.5.ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Согласно ФГОС, программа коррекционной работы создается при 

организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Она направлена на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

оказание помощи детям этой категории в освоении АООП НОО ФГОС для 

детей с ОВЗ. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей и осуществление 

индивидуально ориентированной медико-социально-психолого - 

педагогической помощи детям; 

- возможность освоения детьми АООП НОО ФГОС для детей с ОВЗ и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит: 
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- перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий; 

- систему комплексного медико-социально-психолого-педагогического 

сопровождения детей в условиях образовательного процесса, а также 

описание специальных условий обучения и воспитания детей. 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей и других специалистов; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно - 

ориентированный подход через медико-социально-психолого - 

педагогической сопровождение ребенка, способствующее достижению 

учащимся стандарта образования. Она имеет вспомогательную функцию 

по отношению к АООП, может уточняться и корректироваться. 

Предметом проектирования программы коррекционной работы является 

создание комплекса условий (средств, механизмов) для повышения 

эффективности обучения и воспитания детей с особыми потребностями в 

обучении и воспитании. К числу основных условий относятся: 

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности 

на уроке, во внеурочное время, в семье; 

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в 

симптомокомплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико - 

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, 

реабилитационных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям; 

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных 

и правовых услуг детям и родителям; 

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель - 

медицинские работники. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 

предполагает: повышение уровня медико-социально-психолого - 

педагогической компетентности психологов, педагогов, родителей; 

разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности 

детей; координацию деятельности медицинских и педагогических 

работников по осуществлению комплексного медико-социально-психолого 

- педагогической сопровождения. Программа коррекционной работы 

позволяет педагогам обеспечить возможность оптимального применения 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом 

индивидуально-типологических особенностей детей. 

 

Специальный федеральный государственный образовательный стандарт 

является неотъемлемой частью стандартов общего образования. Такой 

подход согласуется с Декларацией ООН о правах ребенка и Конституцией 
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РФ, гарантирующей всем детям право на обязательное и бесплатное 

среднее образование. 

Базовые положения, положенные в основу разработки стандарта 

общего образования  нормально развивающихся детей, сохраняют свое 

значение применительно к специальному стандарту, адресованному 

самой уязвимой части детского населения - детям с ОВЗ. 

Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии 

вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания 

- удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так 

и их особых образовательных потребностей, заданных характером 

нарушения их психического развития. Развитие "проблемного" 

ребенка открывает ему возможность осмысления собственного 

существования, задает ориентиры для реализации личных 

устремлений, пробуждает стремление, а во многих случаях и 

готовность, взять на себя посильную ответственность за близких, 

занять активную жизненную позицию в сообществе. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

-введение в культуру ребенка, по разным причинам выпадающего из нее, 

используя особым образом построенную программу образования, 

выделяющую специальные задачи, разделы содержания обучения, а также 

- методы, приемы и средства достижения тех образовательных задач, 

которые в условиях нормы достигаются традиционными способами. 

-максимальный охват детей с ОВЗ образованием, отвечающим их 

возможностям и потребностям; 

-обеспечение ребенку возможности реализовать на практике 

Конституционное право на школьное образование, вне зависимости от 

тяжести нарушения развития и возможностей освоения цензового 

уровня, от типа учреждения, где он получает образование; 

-гарантирование ребенку удовлетворения общих с обычными детьми и 

особых образовательных потребностей, создание оптимальных условий 

реализации его реабилитационного потенциала; 

-обеспечение на практике возможности выбора стандарта образования, 

адекватного возможностям ребенка, отвечающего желанию семьи, и 

рекомендациям специалистов; 

-преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

-овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

-психолого – медико - педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении; 

- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
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Цели программы 
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  

их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе 

или в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной 

программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы 
- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организацииобразовательной деятельности 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности
;
 

- специальное обучение ребенка сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 

-создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

- осуществление индивидуально ориентированнойпсихолого – медико - 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого – медико - педагогической комиссии); 

- индивидуализация обучения в большей степени, чем требуется для 

нормально развивающегося ребенка; 
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- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, введение в 

содержание обучения ребенка специальных разделов, не присутствующие 

в программах образования нормально развивающихся 

сверстников; организация индивидуальных и (или) групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии; 

- использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных технологий); 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трех подходов: 

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей; 

● комплексного, обеспечивающего учет психолого-педагогических медико-

социальных знаний о ребенке; 

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие 

ребенка. Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения 

задач коррекции нарушенного развития детей конкретным содержанием 

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и 

психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося 

коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости 

совместных действий к развитому сотрудничеству). 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательной деятельности. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 
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проблемы или определения подхода к её решению. 

—  Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Направления коррекционной работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления: 

 диагностическая работа: 

— выявление особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

учащегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей учащихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования). 

 коррекционно-развивающая работа: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического 

развития; 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 
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приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

 консультативная работа: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательных отношений; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

 информационно-просветительская работа: 

— информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — учащимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 
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связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

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 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованная образовательная деятельность, имеющая 

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. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

Для данной категории учащихся (дети с ОВЗ), в случае их поступления в 

ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс, созданы соответствующие оптимальные 

условия их образования и развития. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательной деятельности. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 
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— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

При организации работы с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровьяна уровне муниципалитета возможна сетевая форма 

взаимодействия разных организаций г. Сызрани. Сетевая форма 

предполагает использование ресурсов нескольких образовательных 

организаций (общеобразовательная школа, государственные 

образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения), а также при 

необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 

организаций. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы может 

применяться в целях повышения качества специальных образовательных 

услуг, расширения доступа учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья к современным образовательным технологиям и средствам 

воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы 

осуществляется по соглашению образовательных организаций или по 

решению органов управления образованием г. Сызрани Самарской 

области. Инициаторами сетевой формы могут выступать также учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные 

представители). 

В данной работе возможно использование такой действенной формы 

организованного взаимодействия специалистов, как консилиум и службы 

сопровождения образовательного процесса, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также всем педагогам 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 включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 
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ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 
Программа включает в себя пять модулей: 

1. Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. 

2. Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, 

психологами, медицинскими работниками, педагогами–дефектологами) 

и консультативную деятельность. 

3. Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических 

данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими 

особенностями. 

4. Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических 

норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных 

лечебно-профилактических действий. 

5. Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 

сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики 

сущности возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее 

решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана 

решения проблемы; помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет 

интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность 

сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития 

ребенка; формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и 

интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; 

выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 
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В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка 

различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми 

объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают 

они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он 

обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами 

проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые 

травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 

значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, 

отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально–

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе 

с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение 

своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 
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Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими 

особенностями. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

педагогом-психологом, медицинским работником, администрацией 

школы, родителями; 

● составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребенка; 

● составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционно-развивающей 

работы; 

● контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

● формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

● ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения 

за учащимися, индивидуальные планы сопровождения и др.); 

● организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и 

практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг 

к другу; 
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 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с 

ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций; 

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; 

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления заданной деятельности; 

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) 

и развивающих(стимулирование, обогащение содержания развития, опора 

на зону ближайшего развития) задач. 

1. Принцип единства диагностики и коррекцииреализуется в двух 

аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического  обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об 

их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

(совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний 

ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, 

в ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей 

каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные 

возможности для индивидуализации развития. 
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5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их 

преодоление  способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей 

и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого 

к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 

ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информациизаключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно – механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, 

чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный 

материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не 

привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие 

пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний 

(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель 

во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными 

учениками работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся 

на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых 

занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей 

учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  

развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной 

трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной 

работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха 

на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, 
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успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

детей с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в 

последующие годы обучения. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических 

норм, режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных 

лечебно-профилактических действий. 

Модуль предполагает осуществление контроля за соблюдением 

санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, 

проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в 

зависимости от нарушения (специальные коррекционные занятия лечебной 

физкультурой, соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и 

психическому закаливанию, специальные игры с музыкальным 

сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, 

использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности). 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям. 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Учитель должен быть знаком с особенностями развития данной 

неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь 

возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить 

вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать 

их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими 

нарушения. Учитель под руководством педагога-психолога может 

провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка 

учителей возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–

практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании 

и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения. 

 

 

 

 



147 

 

П  Л  А  Н  

коррекционно-развивающей работы учителей начальных классов 

ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс 

 
№ 

п/п 
Вид деятельности Содержание Сроки Цели, задачи 

Диагностическая работа 

1. Диагностика 

уровня готовности 

детей к школьному 

обучению. 

Работа ПМПК г. Сызрани: 

индивидуальная диагностика 

дошкольников. 

се
н

тя
б

р

ь
 

Оценка 

психофизиологической 

готовности детей к 

обучению в школе. 

2. Обследование 

уровня развития 

учащихся 1-4 

классов. 

Тестирование. 

Работа ПМПК г. Сызрани: 

- индивидуальная 

диагностика; 

- посещение занятий в д /с, 

уроков; 

- собеседование с 

воспитателями, учителями 

начальных классов; 

- анкетирование родителей; 1
–
1
5
 с

ен
тя

б
р
я
 

1
5
–
3
1
 м

ая
 

Своевременное 

предупреждение 

трудностей в освоении 

обучающимися 

общеобразовательных 

программ. Уточнение 

диагноза. 

3. Выявление детей с 

ОВЗ. Выбор 

программы. 

Комплектование 

классов с детьми с 

ОВЗ. Составление 

расписания 

1. Дети с ОВЗ 

(интегрированное / 

индивидуальное обучение). 

2. Дети с ОВЗ (программа VII 

вида) 

 
1
–
1
5
 с

ен
тя

б
р
я
 в

 

те
ч
ен

и
е 

го
д

а 

Определение количества 

учащихся с ОВЗ. 

Организация учебно-

коррекционного 

процесса. 

 

4. Обследование 

устной речи 

учащихся 1 

классов. 

Посещение  уроков. 

Собеседование с учителями  

начальных классов. 

се
н

тя
б

р

ь
-н

о
я
б

р
ь Организация 

коррекционной работы. 

Рекомендации для 

родителей. 

5. Диагностика 

эффективности 

обучения детей с 

ОВЗ. 

Контрольные работы. 

о
к
тя

б
р
ь
, 

д
ек

аб
р
ь
 

Выявление уровня 

результативности 

использования 

коррекционной работы с 

учащимися с ОВЗ. 

6. Обследование 

письменной речи 

учащихся 1 

классов. 

Письменные работы. 

зи
м

н
и

е 

к
ан

и
к
у
л
ы

 Выявление учащихся 1 

классов, имеющих 

нарушения письменной 

речи. 

7. Повторная 

диагностика речи 

учащихся 1 

классов. 

Устные и письменные 

проверочные работы. 

ап
р
ел

ь
 Отслеживание динамики 

развития, эффективности 

коррекционной работы. 

 

8. Индивидуальная 

диагностика 

учащихся по 

запросу педагогов 

и родителей. 

Направление на ПМПК. 

в
 

те
ч
ен

и
е 

го
д

а 

Определение вида и 

степени выраженности  

нарушений 

здоровья. Психолого – 

педагогическая помощь. 
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9. Индивидуальная 

диагностика 

неуспевающих 

учащихся. 

Углубленное изучение 

особенностей речевого, 

психического, умственного 

развития. 

в
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а
 

 

Выявление уровня 

интеллектуального 

развития, причин низкой 

успеваемости. 

10. Обследование 

учащихся младших 

классов к ПМПК. 

Тестирование. Проверочные 

работы. 

Определение вида и 

степени выраженности 

отклонений в развитии. 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Коррекционные 

занятия с 

учащимися 

(интегрированные/

индивидуальные). 

Фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные занятия. 

С
 

1
5
 

се
н

тя
б

р
я
 

п
о
 1

5
 м

ая
. Коррекция нарушений 

устной и письменной 

речи учащихся. Развитие 

познавательных 

процессов. 

2. Психологическая 

поддержка детей с 

ОВЗ. 

Тестирование. 

Индивидуальные беседы. 

в
 

те
ч
ен

и
е 

го
д

а 

Психолого – 

педагогическая помощь. 

Методическая работа и работа с педагогами 

1. Плановые 

совещания с 

администрацией 

школы. 

Выступления, наблюдения, 

анализ. 

в
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

Рабочие материалы, 

планы и отчеты. 

2. Заседание МО 

учителей 

начальных классов. 

Выступления, наблюдения, 

анализ. 

Обмен опытом, 

обсуждение проблем. 

3. Работа с ПМПК. Диагностика, написание 

характеристик. 

Определение вида и 

степени выраженности 

нарушений здоровья. 

3. Работа с 

документацией. 

Ведение документации. Фиксирование 

коррекционного 

процесса. 

4. Работа над темой 

«Работа с детьми с 

ОВЗ в начальной 

школе». 

Накопление теоретического  и 

практического материала по 

теме. 

Пополнять знания, 

знакомиться с 

инновационными 

программами и 

технологиями. 

5. Подготовка 

дидактического 

материала. 

Раздаточный материал. Использование этого 

материала на занятиях. 

6. Работа с учителями 

начальных классов. 

Консультативная работа. 

Курсовая подготовка. 

Повышение 

профессионального 

уровня. 

Обмен опытом работы. 

Работа с родителями 
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1. Родительские 

собрания. 

Выступление по актуальным 

темам. 

 

н
ач

ал
о
, 

к
о
н

ец
 

у
ч
еб

н
о
го

 

го
д

а 

Ознакомление с 

результатами 

обследования и с 

итогами коррекционной 

работы. 

 

2. Проведение 

консультаций и 

индивидуальных 

бесед с 

родителями. 

Консультативная, 

просветительская работа. 

в
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

 

Выявление причин 

нарушения здоровья 

детей. Создание 

ситуации 

сотрудничества. 

Рекомендации для 

успешного обучения 

ребёнка с ОВЗ. 

3. Подбор психолого-

педагогической 

литературы. 

Консультативная,  

просветительская работа. 

Приобщение родителей к 

коррекционно-

воспитательной работе. 

 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный. 

Первый этап – концептуальный– направлен на раскрытие смысла и 

содержания предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами 

школы предполагаемых результатов и условий сотрудничества, уточнение 

профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. В процессе 

формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 

коллектив участников проекта (учителя начальных классов, педагог-

психолог, педагог дополнительного образования по здоровьесбережению, 

учитель-логопед, социальный педагог). Коллективный субъект осваивает 

позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 

Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный– включает в себя: подготовку учителей к 

участию в реализации Программы коррекционной работы и знакомство с 

комплектом документов, входящих в структуру программы. Это карта 

психолого-педагогического медико-социального сопровождения детей, 

диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, дневник наблюдений, индивидуальный план 

сопровождения. 

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в 

обучении). 
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Направления и задачи коррекционной работы 

 

Направле

ния 

Задачи Содержание и 

формы 

Ожидаемые результаты 
Д

и
аг

н
о

ст
и

ч
ес

к
о

е 

Повышение 

компетентности 

педагогов; 

диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся; 

дифференциация 

детей по уровню и 

типу их 

психического 

развития 

Реализация 

спецкурса для 

педагогов; изучение 

индивидуальных 

карт психолого-

педагогической 

медико-социальной 

диагностики; 

анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе; 

диагностические 

портреты детей (карты 

психолого-

педагогической медико-

социальной 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

П
р
о

ек
тн

о
е 

Проектирование 

образовательных 

маршрутов на 

основе данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные карты 

психолого-

педагогического 

медико-социального 

сопровождения ребенка 

с ОВЗ 

А
н

ал
и

ти
ч

ес
к
о

е 

Обсуждение 

возможных 

вариантов 

решения 

проблемы; 

построение 

прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

работы 

Психолого-

педагогический 

медико-социальный 

консилиум 

План заседаний 

психолого-

педагогического 

медико-социального 

консилиума школы 

 

На третьем этапе – технологическомосуществляется практическая 

реализация Программы коррекционной работы. На основе 

индивидуальных карт психолого-педагогической медико-социальной 

диагностики и карт психолого-педагогического медико-социального 

сопровождения определяются функции и содержание деятельности 

учителей начальных классов, родителей, педагога-психолога, учителя 
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физкультуры, учителя-логопеда, педагога дополнительного образования по 

здоровьесбережению, социального педагога. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий)включает в 

себя итоговую диагностику, совместный анализ результатов 

коррекционной работы, рефлексию. 

 

Для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья могут 

быть использованы следующие формы обучения, обеспечивающие 

удовлетворение особых  образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной 

программы начального общего образования: 

 индивидуальная и групповаякоррекционно-развивающая работа с 

учащимися; 

 занятия физкультурой  в группе детей со специальной группой 

здоровья; 

 домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором 

преподаватели образовательного учреждения организованно посещают 

ребенка и проводят с ним занятия непосредственно по месту его 

проживания; 

 дистанционное обучение — комплекс образовательных услуг, 

предоставляемых детям 

-инвалидам с помощью специализированной информационно-

образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной 

информацией на расстоянии (компьютерная связь и т.п.); 

 внеурочная деятельность, при которой организация школьных 

мероприятий  предполагает 

возможность участия в них детейс ограниченными возможностями 

здоровья наравне со своими сверстниками из другихклассов. Вне 

зависимости от степени выраженности нарушений развития детей 

сограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого – медико - педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения его эффективности, доступности); 
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— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Кадры школы должны иметь базовое 

профессиональное образование и необходимую квалификацию, быть 

способны к инновационной профессиональной деятельности, обладать 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному образованию в течение всей жизни. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование,  педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 

другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы, а 

также кадрами, осуществляющими медико-психологическое 

сопровождение ребенка с ОВЗ в системе школьного образования. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития  следует вводить в штатное расписание ГБОУ СОШ пос. 

Волжский Утёс ставки педагогических (учителя-дефектологи, 

учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и 

медицинских работников. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 



153 

 

должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения имеют 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательной и реабилитационной 

деятельности. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, учебники и 

учебные пособия для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровые 

образовательные ресурсы. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного 

учреждения. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

должны быть отражены специфика требований: 

 Организации пространства, в котором обучается ребенок с ОВЗ; 

 Организация временного режима обучения; 

 Организации рабочего места ребенка с ОВЗ; 

 Техническим средствам обеспечения комфортного доступа ребенка 

с ОВЗ к образованию (ассистирующие средства и технологии); 

 Требования к материально-техническому обеспечению должны 

быть ориентированы не 

только на ребенка, но и на всех участников образовательных 

отношений. Это обусловлено большей, чем в норме, необходимостью 

индивидуализацией процесса образования детей с ОВЗ. Специфика 

данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в 

процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ 

к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения ребенка с ОВЗ. Должна быть обеспечена материально-

техническая поддержка процесса координации и взаимодействия 
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специалистов разного профиля и родителей, вовлеченных в процессе 

образования. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Коррекционно-развивающая работа в ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс 

может осуществляться в направлении максимальной реабилитации 

здоровья учащихся, так как своевременная поддержка и помощь учителя 

являются важнейшими условиями повышения результативности учебно-

воспитательного процесса. 

При организации коррекционной работы в школе используются основные 

нормативные документы ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс: 

-Положение об интегрированном обучении учащихся 

- Положение об организации индивидуального обучения учащихся 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной 

работы 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы рассматриваются: 

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и 

наличие соответствующих материально-технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного 

учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

социально-педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах 

обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и 

групповой работе с детьми с ОВЗ; 
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— другие соответствующие показатели. 

 

2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Частью   федерального государственного образовательного стандарта НОО  

обучающихся с ОВЗ является внеурочная деятельность. Внеурочная 

деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 

деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует 

различать потенциал урочной и внеурочной деятельности. Основой 

формирования гражданской позиции и социальной активности может 

явиться внеурочная деятельность школьников. Она имеет большее, чем 

урок временное пространство, большее количество субъектов – участников 

того или иного вида деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в 

человеке тех или иных умений, навыков, личностных качеств. Внеурочная 

деятельность – это форма творческого целенаправленного 

взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательного 

процесса по созданию условий для освоения обучающимися социально-

культурных ценностей общества через включение в общественно-

полезную деятельность, неформальную организацию досуга, имеющая 

целью самореализацию личности во внеурочное время. Внеурочная 

деятельность не должна быть догматической или насильственной 

(приказной) и формальной. При организации внеурочной деятельности 

необходимо максимально опираться на позитивный опыт ребёнка. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание 

условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

-развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

-развитие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающегося в разных видах деятельности; 

-формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 



156 

 

-расширение представлений обучающегося 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 обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, 

-родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-укрепление доверия к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Для реализации внеурочной деятельности на ступени начального общего 

образования отводится 10 часов в неделю на ученика.  Эти часы 

распределены по 6 направлениям образовательно-воспитательной 

деятельности: 

-       коррекционно-развивающее; 

-       спортивно-оздоровительное; 

-       общеинтеллектуальное; 

-       общекультурное; 

-       духовно- нравственное; 

-       социальное. 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой содержательные приоритеты при 

организации внеурочной деятельности,  основанием для построения 

соответствующих образовательных программ. 

План внеурочной деятельности по основным направлениям  

содержит следующие формы работы: 

 

 Духовно-нравственное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания. 

Проведение совместных праздников школы и общественности. 

Экскурсии, целевые прогулки. 

Детская благотворительность. 

Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 

Организация совместного переживания событий взрослыми и детьми. 

 

 Социальное  направление 

Ведущие формы деятельности: 

Работа по озеленению школы; 

Организация дежурства в классах; 

Профориентационные игры, встречи с представителями разных 

профессий; 

Трудовые десанты, субботники; 
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Сюжетно-ролевые игры. 

 

 Общеинтеллектуальное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Викторины, познавательные игры и беседы; 

Детские исследовательские проекты; 

Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, 

конференции 

учащихся, интеллектуальные марафоны); 

Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы. 

 

 Общекультурное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Культпоходы в театры, музеи, библиотеки, на  выставки; 

Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы; 

Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, 

школе; 

Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

Выставки поделок и детского творчества; 

Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, 

поэзия). 

Приглашение артистов театра; 

Праздничное оформление школы и классных комнат. 

 

 Спортивно - оздоровительное направление 

Ведущие формы деятельности: 

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные     

мероприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, Дни 

Здоровья. 

Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных 

оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе. 

Оформление уголков по технике безопасности, проведение инструктажа 

с детьми. 

Тематические беседы, беседы – встречи с работниками ГИБДД. 

Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, 

проекты  «Здоровье - плюс», обсуждение газетных и журнальных 

публикаций по теме  «Спорт». 

Поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к 

занятиям спортом, демонстрация спортивных достижений учащихся 

класса. 

Агитация и запись учащихся класса в спортивные секции. 

Организация походов выходного дня. 

Виды внеурочной  деятельности: 

 Игровая; 
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 Познавательная; 

 Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

 Художественное творчество; 

 Трудовая деятельность; 

 Спортивно-оздоровительная деятельность; 

Следует учитывать, что внеурочная деятельность: 

 является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе; 

 способствует в полной мере реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ЗПР; 

 преимуществами данного компонента образовательного процесса 

является: предоставление учащимся возможность широкого спектра 

занятий, направленных на развитие школьника; 

 наполнение конкретным содержанием данного компонента 

находится в компетенции образовательной организации. 

 При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий 

не должно быть более 50% 

 Объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровне 

начального общего образования составляет 1350 часов. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год 

начального общего образования осуществляется с учётом интересов 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

возможностей школы. 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам 

начального общего образования 

Вид деятельности 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Внеурочная 

деятельность 

10 

часов 

10 

часов 

10 

часов 

10 

часов 

Учебные недели 33 34 34 34 

Количество часов в 

год 

330 340 340 340 

Итого 1350 часов 

 

План внеурочной деятельности 

Любая образовательная деятельность должна давать результаты. 

Направления Название курса Количество часов в 
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внеурочной 

деятельности 

неделю по классам 

1 2 3 4 

Коррекционно-

развивающее 

Ритмика 1 1 1 1 

Коррекционные занятия с 

учителем-логопедом 

2 2 2 2 

С педагогом-психологом 1 1 1 1 

С учителем начальных 

классов 

3 3 3 3 

Спортивно-

оздоровительное 

«Азбука здоровья» 1   1 

Духовно-нравственное «Азбука нравственности» 1 1   

Социальное «Мы – дети России»    1 

 «Мир, в котором мы живем»   1  

Общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

1 1 1 1 

 «Бумажная мастерская»  1   

Общекультурное «Удивительный мир книги»   1  

Итого по классам 10 10 10 10 

 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть 

трёх уровней. 

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.), 

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 социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений    

школьника      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 равноправное взаимодействие 

школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 
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социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся 

кадровых и материальных возможностей, поэтому в нашей школе 

внеурочная деятельность учащихся 1-4 х классов строится следующим 

образом. Для организации внеурочной деятельности обучающихся   в 

работу вовлечены не только учителя начальных классов, а так же  педагоги 

дополнительного образования, педагог - психолог, учитель - логопед. 

Для эффективности введения ФГОС начального общего образования для 

детей с ЗПР используется материально-техническая база ОУ: спортивный 

зал, школьный музей, актовый зал, кабинет обслуживающего труда; 

библиотека п. Волжский Утёс, клуб, музыкальная школа, спортивные 

площадки. Запись обучающихся по выбору занятий осуществляется с 

учетом запросов родителей (законных представителей) и детей. 

Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и 

включенная в систему позитивных отношений с окружающей 

действительностью, способствует созданию материальных и духовных 

ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции потребителя в 

позицию производителя материальных и духовных благ, а это стержень 

социализации личности, показатель развития и взросления человека. В 

этом плане внеурочная деятельность обладает огромным воспитательным 

потенциалом, так как ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности, 

где можно быть успешным, где можно «самовоспитываться» в 

соответствие со своей шкалой ценностей. 

Правильно организованная внеурочная деятельность обязательно принесёт 

свои положительные результаты. 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план начального общего образования ГБОУ СОШ пос. 

Волжский Утёс 

Учебный план государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы пос. Волжский Утёс муниципального 

района Шигонский   Самарской области для 1-4 классов - нормативно-

правовой акт, обеспечивающий введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру  предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план начального общего образования составлен в 

соответствии со следующими нормативными правовыми документами и 
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методическими материалами федерального и регионального уровня, в том 

числе: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказов  от 26. 

11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507); 

 Постановление Главного государственного  санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в редакции от 

25.12.2013) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-

10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам: образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013 № 

1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ» от 09.01.2014 № 2; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный государственный реестр 

примерных основных образовательных программ, размещена на 

официальном сайте http://edu.crowdexpert.ru/results-noo). 

 Устав ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс. 

 

В основу учебного плана для обучающихся с ОВЗ с задержкой 

психического развития, положены требования федерального стандарта; 

учтены особенности учащихся с ЗПР, сохранена преемственность 

образовательной и коррекционно-развивающей областей. 

Учащиеся начальной школы обучаются по общеобразовательным 

программам. 

Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития составлен с учетом решения двух основных задач: 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo).
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- формирование навыков функциональной грамотности и основных 

учебных умений и навыков, общения, начальных представлений об 

отечественной и мировой культуре; 

- коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов 

в знаниях и представлениях об окружающем мире, характерных для 

данной категории обучающихся, преодоление недостатков, возникших в 

результате нарушенного развития, включая недостатки мыслительной 

деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции 

поведения и др. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает выполнение 

требований к следующим результатам федерального государственного 

образовательного стандарта: 

личностным– готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно- 

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально- 

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности; 

метапредметным– освоенные обучающимися универсальными 

учебными действиями (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающими овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

предметным – освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предметаопыта специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана начальном уровне образования 

ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс  отражает содержание образования, 

которое обеспечивает движение важнейших целей современного 

начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 
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Изучение учебных предметов обязательной части организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень 

учебников на текущий учебный год. ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс 

использует учебно-методический комплекс (УМК) «Школа России». 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации в образовательных организациях, 

реализующих адаптированную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. В учебном плане для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1.) сохраняются образовательные области и предметы, которые 

дают необходимые знания, умения и навыки и обеспечивают коррекцию 

недостатков развития у детей, обеспечивают непрерывность 

образовательного процесса в среднем звене. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отведенное на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

 

Обязательные предметные области 
№ 

п/п 

Предметные 

области 

Учебные предметы Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Русский язык 

 

Литературное 

чтение 

 

Английский язык 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической 

речи, коммуникативных умений. 

Нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2 Математика и 

информатика 

Математика Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

3 Обществознани

е и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир Формирование уважительного отношения 

к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. 
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Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Формирование психологической культуры 

и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

5 Искусство Изобразительное 

искусство 

Развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к 

окружающему миру. 

6 Технология Технология Формирование опыта как основы 

обучения и познания. Осуществление 

поисково-аналитической деятельности для  

практического решения прикладных задач 

с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности. 

7 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению. Формирование 

первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям 

ФГОС, является обязательным и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно - развивающими занятиями 

(логопедические и психокоррекционные занятия), ритмика, 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях. Часы занятий, 
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включенные в коррекционно - развивающую область, не входят в 

максимальную нагрузку. Программа коррекционной работы 

предусматривает индивидуализацию специального сопровождения 

обучающегося с ЗПР. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. Направления и 

содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время. 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 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное 

соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией, 

исходя из психофических особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК  

обучающихся. 

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

адаптированных образовательных программ на уровне начального общего 

образования. 

Обучение на начальном уровне образования организовано  в 

режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года по очной форме обучения 

составляет в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34 учебные 

недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 

классе в 3 четверти устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. 

Обучение проводится в 1 смену. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, при 

котором продолжительность урока составляет: 

- в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; 

- в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

- в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Во 2-4-х классах продолжительность урока составляет 40 минут. 

Начало занятий в 08:00ч. 

В середине учебного дня  в 1-х классах – динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 
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Все предметы учебного плана  имеют учебно-методическое 

обеспечение. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х классов и формы её 

проведения. 

На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.12г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной её части  или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся, регулируемой «Положением о промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация проводится по пятибалльной системе: Формы 

промежуточной аттестации: стандартизированные письменные работы 

Уровень сформированности УУД проверяется в форме комплексной 

работы по итогам года в 1 – 4 классах по русскому языку, математике, 

литературному чтению и окружающему миру. 

Предметы и формы, выносимые на промежуточную аттестацию, 

предлагаются педагогическим советом школы. 

Сроки проведения промежуточной годовой аттестации устанавливаются 

годовым календарным учебным графиком, утверждаемым директором 

школы. 

 

Учебный план ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс, реализующей 

адаптированную образовательную программу для обучающихся с ОВЗ 

на уровне начального общего образования в 1-4 классах (с задержкой 

психического развития (Вариант 7.1) на 2016-2020 учебный год 

(недельный вариант) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть      

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

Основы 

религиозных 

культур и 

   1 1 
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этики светской этики 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

 

(годовой вариант) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

I II III IV Всего 

Обязательная часть      

Филология Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и ин-

форматика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

693 782 782 782 3309 

 

Таким образом,  количество учебных занятий за 4 учебных года составит 

3039 часов, что не менее 2904 часов и не более 3345 часов. 
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Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую 

направленность. В целях более успешной динамики в общем развитии 

отдельных обучающихся, коррекции недостатков их психического 

развития, а также восполнения пробелов в знаниях, проводятся 

коррекционные групповые и индивидуальные занятия. 

Для учащихся, имеющих нарушения психологического развития, вводятся 

психокоррекционные занятия по развитию познавательной сферы - по 1 

часу в неделю во 2-3классах и 0,5 часа в неделю в 4 классе. 

В целях коррекции отклонений в развитии обучающихся,  ликвидации 

пробелов в знаниях проводятся индивидуальные и групповыезанятия, 

коррекционные занятия по русскому языку и математике из расчета: 1 

час на предмет в неделю в 2 – 4 классах. 

Дополнение к учебному плану (Коррекционно-развивающая область) 

Коррекционно-развивающая 

работа 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Логопедические занятия 1 1 1 1 4 

Ритмика 1 1 1 1 4 

Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов 
1 1 1 1 4 

 

Итого: 
3 3 3 3 12 

 

Коррекционные курсы учебного плана обучающихся с нарушением 

психологического развития составлены с учетом решения двух основных 

задач: 

-продолжение целенаправленнй работы по коррекции и развитию 

психических процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, 

обеспечивающих усвоение учащимися образовательной программы (на 

основе применения методов и приемов, форм обучения, способствующих 

повышению работоспособности, активизации учебной деятельности); 

-отслеживание результативности обучения и динамики развития 

обучающихся. 

В целях коррекции отклонений в развитии обучающихся 1-4 классов, 

ликвидации пробелов в знаниях учителям проводятся обязательные 

индивидуальные и групповые занятия коррекционно-развивающей 

направленности. Занятия проводятся 1 раз в неделю с подгруппой 

учащихся из 2-4 человек. На данных занятиях развивающей 

направленности главное внимание уделяется на восполнение пробелов в 

знаниях по учебным предметам и пропедевтике наиболее сложных 

разделов программы. 

В начальной школе обязательные индивидуальные и групповые занятия 

направлены на коррекцию и развитие высших психических функций и 

ликвидацию пробелов в знаниях по математике, русскому языку, чтению. 
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Для учащихся, имеющих нарушения психологического развития, 

проводятся психокоррекционные занятия в соответствии с выявленными 

нарушениями: 

психокоррекция интеллектуального развития, психокоррекция 

эмоционально-волевой сферы, психокоррекция отклоняющегося 

поведения. 

Психокоррекционные модульные курсы разрабатываются непосредственно 

педагогом-психологом. Формы занятий групповые. В 1-4 классах 

психокоррекционные занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Учебный план предусматривает занятия с логопедом в 1-4 классах вне 

учебной нагрузки. Данные занятия отводятся для устранения недостатков в 

устной и письменной речи учащихся. 

Реализация данного учебного плана полностью удовлетворяет 

образовательные потребности учащихся и обеспечивает выполнение 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 

традиций, с учетом плановых  мероприятий культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года; 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций. 

При составлении календарного учебного графика учитывалась четвертная 

система организации учебного года в ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс. 

Учебный  график реализации учебной программы составлен в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п.10, 

ст.2) и ФГОС НОО (п.19.10.1). 

Учебный график реализации учебной программы  составлен ГБОУ СОШ 

пос. Волжский Утёс в соответствии с учетом требований СанПиН и 

мнения участников образовательных отношений. 

 

Продолжительность учебного года 

- начало учебного года – 01сентября 

- длительность учебного года: 

- в 1-ом классе – 33 учебных недели 

- во 2-11 классах – 34 учебных недели 

 

- окончание учебного года: 

- для  9, 11 классов – 25 мая 
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- для 2-8, 10 классов – 30 мая 

 

-каникулы в учебном году не менее 30 дней 

-летние каникулы не менее 8 недель 

 

Продолжительность учебных периодов 

Учебный год для 1 – 9 классов делится на четверти, в 10-11 классах - на 

полугодия. 

 

1 четверть – 8 учебных недель 

2 четверть – 7 учебных недель 

3 четверть – 10 учебных недель 

4 четверть – 9 учебных недель 

 

Продолжительность каникул 

Осенние каникулы – 7 дней 

Новогодние каникулы – 12 дней 

Дополнительные каникулы для 1 класса – 7 дней 

Февральские  каникулы – 5 дней 

Весенние каникулы – 7 дней 

 

3.2.  Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализацииосновной образовательной программы ГБОУ СОШ пос. 

Волжский Утёс является создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс условия, реализуют 

адаптированную основную образовательную программу начального 

общего образования и: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её 

освоения; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 
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Данный раздел основной образовательной программы ГБОУ СОШ пос. 

Волжский Утёс, 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 основной образовательной 

программы начального общего образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

• систему мониторинга и оценки условий. 

3.2.1. 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. 

ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс при получении НОО располагает 

необходимым и достаточным кадровым потенциалом, адекватным 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования (далее «О порядке государственной аккредитации 

образовательных учреждений и научных организаций» - ФГОС). 

Педагогические кадры начальной школы: 

-имеют базовое профессиональное образование; 

-имеют необходимую квалификацию; 

-способны к инновационной профессиональной деятельности; 

-обладают необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение 

всей жизни, что соответствует требованиям кадровой политики в области 

начального общего образования. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию АООП НОО 

Должность ФИО категория 

Директор Зибарев Иван Михайлович СЗД 

Заместитель директора по 

учебной-воспитательной  

работе 

Чиликова Людмила Анатольевна СЗД 

Организатор Фадеева Наиля Гаязовна СЗД 

Учителя начальных 

классов 

Корчагина Марина 

Владимировна 

Высшая 

Макарова Мария Николаевна Молодой специалист 

Мещерякова Галина 

Александровна 

СЗД 



172 

 

Пузравина Ольга Евгеньевна Первая 

Учитель физической 

культуры 

Микличев Владимир Павлович СЗД 

Учителя иностранного 

языка (английский) 

Серёдкина Ирина Алексеевна Высшая 

Педагог - психолог Сетевое взаимодействие  

Учитель - логопед Сетевое взаимодействие  

 

Особенность кадров ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс определяется 

высоким уровнемпрофессионализма педагогов, ориентацией на успех 

впрофессиональной деятельности в развитии потенциала детей. Все 

педагоги прошли обучение ивладеют современными образовательными 

технологиями. 

В компетентность учителя начальных классов входит осуществление 

обучения ивоспитания младших школьников, использование современных 

образовательных, втом числе информационно-коммуникационных, 

технологий обучения, способностьэффективно применять учебно-

методические, информационные и иные ресурсыреализации основной 

образовательной программы начального общего образования, постоянно 

развиваться в профессиональном отношении. 

 
№ Специалисты, 

реализующие ООП 

НОО 

Функции 

1 Учитель 

начальных 

классов 

Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса 

2 Учитель-предметник Организация условий дляуспешного продвижения 

ребенка в рамкахобразовательного процесса 

того или иногопредметного курса 

3 Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с 

его возрастными и индивидуальными 

особенностями 

4 Логопед Создает условия для успешного усвоения 

учебного материала детьми с различными 

речевыми нарушениями 

5 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический 

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся 

путем обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации 

6 Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию вариативной части 

ООП и 

НОО 

7 Административный Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 
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персонал эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

8 Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

9 Информационный 

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной 

структуры (включая ремонт техники, системное 

администрирование) 

   

 

В реализации АООП НОО участвуют руководящие, педагогические и иные 

работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации 

для каждой занимаемой должности, который должен соответствовать 

квалификационным требованиям. Указанным в квалификационных 

справочниках и профессиональных стандартах 

Реализацию АООП НОО для детей с ЗПР ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс 

осуществляют учителя, медицинские работники, педагоги 

дополнительного образования, специалисты территориально-психолого-

медико-педагогической комиссии. 

В процессе реализации АООРП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках 

сетевого взаимодействия, при необходимости, организуются консультации 

специалистов медицинских организаций, учителей-дефектологов, 

логопедов, психологов и т.д. 

В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников общеобразовательных 

учреждений по вопросам  реализации АООП НОО для детей с ЗПР   

утвержден план-график по повышению квалификации и переподготовки 

педагогов. 

Специалисты, участвующие в реализации АОПП ФГОС НОО для детей с 

ЗПР, принимают участие в областных, всероссийских совещаниях, 

вебинаров по апробации ФГОС НОО для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3.2.2. Финансово-экономические условия. 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается 

на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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Финансовые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должны: 

-обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований стандарта; 

-обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

-отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а 

также механизм их формирования. 

В ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс разработаны локальные акты, 

регламентирующие установление заработной платы работников, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования в соответствии с НСОТ; заключение дополнительных 

соглашений с работниками образовательного учреждения. 

3.2.3. Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования  отражена специфика требований к: 

-организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

-организации временного режима обучения;-техническим средствам 

обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

-учебникам,   рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим 

особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), ГБОУ 

СОШ пос. Волжский Утёс соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

-к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.); 

-к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий 

(наличие   оборудованного рабочего места, учительской и т.д.); 

-к соблюдению пожарной и электробезопасности; 
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- к соблюдению требований охраны труда; 

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО для детей с ЗПР 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс, 

предъявляемым к: 

-участку (территории) образовательного учреждения (площадь, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их 

оборудование); 

-зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

-помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, медиатеки); 

-помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый 

набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности); 

-актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по 

ритмике; 

-кабинетам медицинского назначения; 

-помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; 

-туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с задержкой психического 

развития (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 

соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а 

также локальными актами образовательной организации («Правилами 

внутреннего распорядка ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс). 

Срок освоения АООП НОО для детей с ЗПР начиная, с 1 сентября 2016 

года, составляет 4 года. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1-м классе используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре 

− по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре − по 4 урока по 

35 минут каждый; январь - май − по 4 урока по 40 минут каждый). 



176 

 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Требования к техническим средствам обучения и оборудованию 

учебных кабинетов 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. 

Информационно-образовательная среда ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс 

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивная доска и др.). 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая 

культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе 

музыкально-ритмической и спортивной деятельности, наличие 

необходимого спортивного оборудования для овладения различными 

видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Внеурочная деятельность предполагает развитие декоративно-

прикладного творчества детей с ЗПР. Для реализации данного направления 

имеется хорошо оборудованный кабинет технологии. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным 

дидактическим материалам 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. 

Наиболее известным в стране из проектов издательства «Просвещение» 

является учебно-методический комплекс (далее-УМК) для начальных 

классов «Школа России». УМК «Школа России» построен на единых для 

всех учебных предметов основополагающих принципах, имеет полное 

программно-методическое сопровождение (рабочие тетради и 

дидактические материалы для обучающихся, методические пособия с 

электронными приложениями для учителя и др.),  гарантирует 

преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая установка 

и основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК «Школа 

России», направлены на обеспечение современного образования младшего 

школьника в контексте требований ФГОС. 

Именно УМК «Школа России» будет использован в ГБОУ СОШ пос. 

Волжский Утёс при освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО. Все 

программно-методическое обеспечение учителя начальных классов 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19415
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948


177 

 

адаптируют  под особые образовательные потребности обучающихся с 

ЗПР. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только наобучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР. Специфика 

данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для 

детей  с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

1.Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 

ЗПР. 

2.Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

4. Возможность   размещения материалов    и работ в информационной 

среде образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, 

результатов экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует 

обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов 

массового и специального образования. Предусматривается для тех и 
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других специалистов возможность обратиться к информационным 

ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 

включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 

консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается 

организация регулярного обмена информацией между специалистами 

разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 

технологии. 

В ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс обеспечены информационные условия 

реализации АООП НОО для детей с ЗПР: 

- информирование родителей, общественности о ходе  реализации АООП 

НОО  для детей с ЗПР; 

-   создание раздела на сайте ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс о ходе  

реализации АООП НОО  для детей с ЗПР; 

-   участие педагогов, администрации, родителей обучающихся в форумах 

и других формах сетевого взаимодействия образовательных сообществ по 

проблемам  реализации АООП НОО  для детей с ЗПР. 

Направление Информационное обеспечение в ГБОУ 

СОШ пос. Волжский Утёс 

Планирование образовательного процесса 

и 

его ресурсного обеспечения 

Рабочие программы, тематическое и 

поурочное планирование, учебники, 

методическая литература, комплекты 

программно-прикладных средств, 

ресурсы сети Интернет 

Фиксация хода образовательного 

процесса, 

размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности учащихся 

Электронный журнал (АСУ РСО), 

дневники учащихся 

Обеспечение доступа, в том 

числе в Интернете, к 

размещаемой информации для 

участников образовательного процесса 

(включая семьи учащихся), методических 

служб, органов управления образованием 

Локальные акты, регламентирующие 

работу локальной сети и доступ 

учителей и учащихся к ресурсам 

Интернета 

 

Наряду с этим используются следующие Интернет-ресурсы: 

Сайты Режим доступа 

- Нацпроект «Образование» http://mon.gov.ru./proekt/ideology 

- Проект «Информатизация системы 

образования» 

http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm. 

 

- Сайт «Все для учителей начальной 

школы» 

http://www.nsc.1september.ru 

 

- Сайт «Государственные http://www.standart.edu.ru 
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образовательные стандарты второго 

поколения» 

- Сайт журнала «Вестник 

образования» 

http://www.vestnik.edu.ru 

 

- Сайт журнала «Начальная школа» http://www.nshkola.ru 

 

- Сайт Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

http://www.mon.gou.ru 
 

 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно- общественного 

управления (совета школы, управляющего совета) о 

введении в образовательном учреждении Стандарта 

2016 г 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

2016 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

2016 

4. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

2016 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям Стандарта 

2016-2020  

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями Стандарта и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

2016  

7. Разработка и утверждение плана-графика введения 

Стандарта 

2016 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в соответствии 

со Стандартом 

Ежегодно в 

марте с 

2016 года 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса 

2016-2020 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

Ежегодно 

Август 

2016 - 2020 
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программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся;положения о формах получения образования; 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Сентябрь 

2016-2020 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Сентябрь 

2016-2020 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

Сентябрь 

2016-2020 

III. Организа- 

ционное 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению Стандарта 

Апрель 

2016 

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса 

Апрель 

2016 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Ежегодно 

Август 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Ежегодно 

май 

5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к 

проектированию адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 

Август 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 

Ежегодно 

Август 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в связи с 

введением Стандарта 

Ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической 

работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

Стандарта 

Ежегодно 

Август 

V. Информа- 

ционное 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о 

реализации Стандарта 

Ежегодно 

Июль 

2. Широкое информирование родительской общественности 

о подготовке к введению новых стандартов и порядке 

перехода на них 

Август 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП 

Август 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

реализации Стандарта 

Август 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения Стандарта 

Ежегодно 
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6. Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

— по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий; 

Ежегодно 

VI. Матери- 

ально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта начального общего 

образования 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям Стандарта 

Ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям Стандарта: 

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

Ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям Стандарта: 

Ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно- 

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

Ежегодно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

Имеется 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

Обеспечено 

 

Основная образовательная программа рассчитана на 4 года, изменения в 

содержание программы вносятся перед началом каждого учебного года. 

Основанием для изменения содержания являются результаты анализа 

работы школы за прошедший год и новые нормативно-регламентирующие 

документы всех уровней. 
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