
1 

 

 
РАССМОТРЕНА УТВЕРЖДЕНА 

на педагогическом совете  приказом № 95 от 31.08.2016 года 

протокол № 7 от 31.08. 2016 г. директора МБОУ «СОШ № 15»  
  

РАССМОТРЕНА  

на Совете Учреждения  

протокол № 7 от 27.07.2016 г.  

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 15»  
городского округа Рефтинский 

 
(вариант 7.1 и 7.2) 

 

 

 

 

 

2016 год 

 
  



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ...................................................................................................... 3 1.1. Пояснительная записка ........................................................................................................3 

1. 2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования ............................................................... 10 1.3. Система оценки достижения обучающихся с задержкой психического развития планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования ............ 19 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ................................................................................... 36 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий ................. 36 2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области ................................................................................................................................................ 47 2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания детей с ЗПР на уровне начального общего образования ................................................................... 50 2.4. Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни ....................................................................................................... 64 2.5. Программа коррекционной работы ........................................................................... 67 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ................................................................................ 76 

3.1. Учебный план начального общего образования обучающихся c  задержкой психического развития ..................................................................................... 76 Учебный план начального общего образования в рамках ФГОС НОО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1, срок обучения 4 года) ............................................................................................................................ 83 Учебный план начального общего образования в рамках ФГОС НОО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2, срок обучения 5 лет) ............................................................................................................................... 84 3.2. Программа внеурочной деятельности ..................................................................... 84 3.3. Система условий реализации основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта ......................... 89 

 

 

 

 

 

  



3 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 
общего образования (далее – АООП НОО) обучающихся с задержкой психического развития - 
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Данная образовательная программа разработана на основе: 
 Конвенции о правах ребенка; 
 Конституции Российской Федерации; 
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 г. 

№273-Ф3; 
 Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы» от 01.06.2012 г. №761; 
 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних»  от 24.06.1999г. №120- ФЗ; 
 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»  от 

24.11.1995г. №181 ФЗ;  
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования для детей с ограниченными возможностями здоровья;  
 нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ и дру-

гих нормативно-правовых актов в области образования;  
 примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития;  
 Устава МБОУ «СОШ № 15» .  
 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

(далее АООП НОО) обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) МБОУ 
«СОШ № 15»  составлена на основе проекта примерной адаптированной основной общеобразо-
вательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
развития (вариант 7.2).  

АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 
 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультур-
ными ценностями;  

 овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 
 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 
возможностей;  

 обеспечение доступности получения начального общего образования;  
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  
 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через органи-

зацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной рабо-
ты, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, 
студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), про-
ведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представи-
телей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

В основу АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ № 15»  заложены дифференциро-
ванный и деятельностный подходы.  

Применение дифференцированного подхода предполагает учѐт особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР, которые проявляются в неоднородности по возможностям 
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освоения содержания образования и предоставляет обучающимся возможность реализовать ин-
дивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход в МБОУ «СОШ № 15»  основывается на теоретических положе-
ниях отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процес-
са обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом 
общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием и строится на 
признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста оп-
ределяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 
учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обуче-
ние как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обу-
чающихся, 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 пове-

дения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  
 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опы-

та деятельности и поведения. 
В основу АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ № 15» заложены следующие 

принципы: 
 - принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический харак-

тер образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федера-
ции, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы об-
разования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 
др.);  

- принцип учѐта типологических и индивидуальных образовательных потребностей обу-
чающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учѐтом 
особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального об-

щего образования обучающихся с ЗПР ориентировку на программу основного общего образо-
вания, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 
развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержа-
ния образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность ов-
ладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им пред-
метно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятель-
ности, 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 обу-
чающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей.  
Общая характеристика АООП НОО обучающихся с задержкой психического 

развития 

 Федеральный государственный образовательный стандарт для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (далее ФГОС для детей с ОВЗ) (вариант 7.2) предполагает, что обу-
чающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту за-
вершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ 
№15»  представляет собой общеобразовательную программу, адаптированную для обучения 
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обучающихся с ЗПР с учѐтом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ №15» содержит требования к структуре 

АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения.  
АООП НОО обучающихся с ЗПР обеспечивает коррекционную направленность всего обра-

зовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, прове-
дение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование содер-
жания обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с 
учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной 
категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнитель-
ного класса). 

Реализация АООП НОО МБОУ «СОШ №15» предполагает, что обучающийся с ЗПР полу-
чает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 
обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные 
календарные сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, 
что объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет устра-
нения избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соот-
ветствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обу-
чающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы). Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопостави-
мое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, 
не имеющих ограничений по состоянию здоровья. Данный вариант предполагает пролонгиро-
ванные сроки обучения: пять лет, за счет введения первого дополнительного класса.  

Определение варианта АООП НОО МБОУ «СОШ №15»  обучающегося с ЗПР осуществля-
ется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 
психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.  

 В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с 
одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК).  

Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется 
МБОУ «СОШ №15»  на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и пред-
метных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представите-
лей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 
АООП НОО МБОУ «СОШ №15»  не должна служить препятствием для выбора или продолже-
ния освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной категории обучающих-
ся может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислек-
сия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и работоспособно-
сти, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в пол-
ном объеме.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 
специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны опера-
тивно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлени-
ем работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверст-
никами обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью вы-
работки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходи-
мости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и 
образовательных потребностей.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения 
АООП НОО сохраняется в его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право 
на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных фор-
мах. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования 
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проводится с учѐтом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении пись-
мом, чтением или счетом, что не является основанием для смены варианта АООП НОО обу-
чающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО обучающихся с 
ЗПР делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 
с момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляют-
ся на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соот-
ветствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР – это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, под-

твержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных ус-
ловий.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин воз-
никновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 
центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические забо-
левания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подоб-
ное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженно-
сти 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 способностя-
ми, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 
др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающих-
ся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психиче-
ских функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельно-
сти, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются на-
рушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ори-
ентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

 Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только 
от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей при-
роде) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошко-
льного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые труд-
ности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 
аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной под-
держке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуж-
дающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 
(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих обра-
зовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР 
и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вы-
званных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к ос-
воению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающих-
ся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с харак-
тером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 
рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образова-
ния Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа №15» городского округа Рефтинский:  

Вариант 7.1. адресован обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу 
уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности про-
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извольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведе-
ния, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории 
обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной 
нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутст-
вующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 
эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведе-
ния.  

Вариант 7.2 адресован обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития 
несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в от-
дельных функциях (замедленный темп или неравномерное становление познавательной дея-
тельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных 
процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 
степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произволь-
ность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 
недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зави-
сящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 
актуального эмоционального состояния. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных катего-

рий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую 
логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и содержании об-
разования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизиче-
ского развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, 
как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 
 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  
 выделение пропедевтического периода в образовании,  
 обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 
ОВЗ;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 
как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педаго-
гами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия се-
мьи и образовательной организации;  

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы об-
разовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1.), характерны следующие 
специфические образовательные потребности:   

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 
учетом необходимости коррекции психофизического развития;   

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 
с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейроди-
намики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой ра-
ботоспособности, пониженного общего тонуса и др.);   

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направ-
ленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специаль-
ной психо-коррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоцио-
нального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятель-
ности и поведения;  организация процесса обучения с учетом специфики усвоения зна-
ний, умений и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, 
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 
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средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации ин-
дивидуальных недостатков развития);   

 обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном про-
странстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;   

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
 постоянный («пошаговый») мониторинг результативности образования и сформирован-

ности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического 
развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятель-
ности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 
справляться с учебными заданиями самостоятельно;   

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру;   

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в за-
креплении и совершенствовании освоенных умений;   

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью;   

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;   
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и пове-

дения;   
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаи-

модействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения;  специальная психокоррекционная помощь, направ-
ленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной дея-
тельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 
использовать помощь взрослого;  

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной пози-
ции, нравственных и общекультурных ценностей).  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны следующие 
специфические образовательные потребности:   

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной сре-
ды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейро-
динамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);   

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 
 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 
использования соответствующих методик и технологий;   

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;   
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навы-

ков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помо-
щи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствую-
щих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недос-
татков развития);  

 наглядно-действенный характер содержания образования; 
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятель-

ности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справ-
ляться с учебными заданиями самостоятельно;   

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в за-
креплении и совершенствовании освоенных умений;   

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 
взаимодействия с действительностью;   
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 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 
норм поведения;   

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру;   

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и пове-
дения;   

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, на-
правленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также спе-
циальная психо-коррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмо-
ционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной дея-
тельности и поведения;   

 специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование способно-
сти к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникаю-
щих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;   

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навы-
ков социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контак-
тов;  

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация со-
трудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 
открыть ему путь к получению качественного образования. Только удовлетворяя особые обра-
зовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно открыть ему путь к получению качест-
венного образования. 

 Педагогическим коллективом МБОУ «СОШ №15»  создаѐтся комфортная коррекционно - 
развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и разносторонней деятельно-
сти учащихся, что способствует обеспечению комплекса условий психолого-медико-

педагогического сопровождения индивидуального развития обучающихся с ЗПР в соответствии 
с его индивидуальными потребностями и возможностями. 

Целью АООП НОО является обеспечение качественного образования обучающимся с ЗПР 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ, коррекция и компенсация не-
достатков в психофизическом развитии обучающихся.  

Задачи АООП НОО МБОУ «СОШ №15»:  

 удовлетворение потребностей в получении обучающимися с ЗПР качественного 
начального общего образования;  

 формирование основ общей культуры обучающихся с ЗПР на основе достижения ими 
планируемых результатов освоения АООП НОО, создание условий для становления и развития 
личности, раскрытия индивидуальных способностей обучающихся, адаптации их к жизни в 
обществе;  

 формирование у обучающихся с ЗПР представлений о системе общечеловеческих 
ценностей, нормах морали, основ нравственно- эстетической воспитанности обучающихся;  

 воспитание обучающихся с ЗПР на основе ценностей патриотизма и 
гражданственности, уважение к традициям, истории и культуре своей семьи, края, России, 
народов многонациональной РФ;  

 формирование у обучающихся с ЗПР ценностного отношения к познанию и 
творчеству, формирование и развитие системы основных умений учебной и творческой 
деятельности;  

 обеспечение готовности обучающихся с ЗПР к продолжению образования на уровне 

основного общего образования.  
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1. 2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 
психического развития адаптированной основной общеобразователь-
ной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО (далее – планируемые результаты) являют-
ся одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучаю-
щихся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП 
НОО соответствуют ФГОС НОО.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополнены результа-
тами освоения программы коррекционной работы. Планируемые результаты представляют со-
бой систему обобщѐнных личностно-ориентированных целей образования, допускающих даль-
нейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех состав-
ляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной про-
граммы начального общего образования для обучающихся с ЗПР; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-
ных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы началь-
ного общего образования для обучающихся с ЗПР. 

Формирование универсальных учебных действий 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего об-

разования 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, ори-

ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хоро-
шего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на са-
моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон-
кретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 
людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осоз-

нания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 
и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 
благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-
дения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 установка на здоровый образ жизни; 
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесбере-
гающего поведения; 
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 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-
ственной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в ин-

терактивной среде пользоваться реакцией среды для решения задачи); 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта 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 ино-
странном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом простран-
стве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая вирту-
альные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выде-

лять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-

знаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии; 
 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для реше-

ния различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
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сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 
используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаи-
модействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-
ничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и ви-

дит, а что нет; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнѐра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО (вариант 7.1.) соответствуют ФГОС НОО ОВЗ.  
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются ре-

зультатами освоения программы коррекционной работы. 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной обще-

образовательной программы начального общего образования (вариант 7.2.)  
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования (вариант 7.2.) включают индивидуально-личностные качества и 
социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные уста-
новки, необходимые для достижения основной цели современного социокультурным опытом. 

Результаты оценки личностных достижений учащихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО 
(вариант 7.2.) заносятся в индивидуальную карту развития , что позволяет не только предста-
вить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или от-
сутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной про-
граммы начального общего образования (вариант 7.2.), включающие освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспе-
чивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готов-
ность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.   

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования (вариант 7.2.) с учетом специфики содержания образователь-
ных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы: 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО по предметам 
Русский язык. Родной язык 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осозна-
ние языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как явле-
ния национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь являет-
ся показателем индивидуальной культуры человека; способностью к самооценке на основе на-
блюдения 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 усло-
виях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения ком-
муникативных 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 со-
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трудничестве 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: овла-
дение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографиче-
ские правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи соб-
ственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме изученно-
го) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как 
звук, буква, слова, части речи, член предложения, простое предложение; способность контро-
лировать свои действия, проверять написанное. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе являются: 
осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; форми-
рование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; зна-
комство с культурно – историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; вос-
приятие литературного произведения как особого вида искусства; полноценное восприятие ху-
дожественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей 
точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе яв-
ляются: освоение приѐмов 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.), уме-
ние 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. 

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе являются: 
формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение техникой чте-
ния, приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными 
приѐмами 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 не-
большие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение 
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой ауди-
торией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

Математика и информатика 

Личностными результатами изучения математики в начальной школе являются: готовность 
ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для исследо-
вания математической сущности предмета (явления, события, факта);способность характеризо-
вать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из пред-
ложенных математических задач могут быть им успешно решены; познавательный интерес к 
математической науке. 

Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе являются: спо-
собность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, ус-
танавливать 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 фи-
гурах; умение выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свойства ариф-
метических действий, способы нахождения величин, приѐмы решения задач; умение использо-
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вать 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 явля-
ются: 

 осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение ее 
природы; 

 осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей гражданской 
идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее природе, сопри-
частности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях современной 
российской жизни; 

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и це-
лостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов Рос-
сии; 

 уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятых 
базовых общечеловеческих ценностей; 

 расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя ос-
воение социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 

 способность к адекватной самооценки с опорой на знание основных моральных норм, 
требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной от-
ветственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную по-
мощь себе и окружающим, умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творче-
скому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 
являются: 

 способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятель-
ность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира 
природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблю-
дать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстни-
ками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры и т.д.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе явля-

ются: 
 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного); 
 сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий 

мир, его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 

образования; 
 умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира; выделять 

характерные особенности природных и социальных объектов; 
 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравст-

венного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в при-
родной и социальной среде; 

 понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии 
России, в ее современной жизни; 

 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров на-
циональных свершений, открытий, побед. 

Технология 
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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 являет-
ся освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках об-
разовательного 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 тру-
да, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной деятель-
ности, знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий, элемен-
тарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Изобразительное искусство 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 
школе являются: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, родине, природе, 
людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; 

 способность к художественному познанию мира, умение применять полученные зна-
ния в собственной творческой деятельности; 

 использование различных художественных материалов для работы в разных техниках 
(живопись, графика, скульптура, художественное конструирование). 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в началь-
ной школе являются: 

 умение видеть и воспринимать проявление художественной культуры в окружающей 
жизни; 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и вырази-
тельных средств произведений искусства; 

 умение организовывать самостоятельную творческую деятельность; 
 способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собст-

венной и одноклассников. 
Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе являются: 
 понимание значения искусства в жизни человека и общества; 
 умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России; 
 умение различать и передавать художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общече-
ловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства. 

Музыка 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются: 
 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 
 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) му-

зицирования; 
 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются: 
 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств; 
 ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, участие в музы-

кальной жизни класса, школы, города; 
 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при реше-

нии различных музыкально-творческих задач; 
 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 
Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются: 
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 устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельно-
сти; 

 общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерно-
стей музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира. 

Физическая культура 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной школе яв-
ляются: 

 активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах ува-
жения и доброжелательности; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различ-
ных ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставлен-
ных целей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 
школе являются: 

 характеризовывать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 
основе освоенных знаний; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 
взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 
физической культурой; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 
выполнения. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной школе яв-
ляются: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать от-
дых с использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физический культуры, характеризовать ее роль и 
значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека. 

Иностранный язык  

Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе явля-
ются: общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; осозна-
ние языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; знаком-
ство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного 
языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, тра-
диции). 

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе 
являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в преде-
лах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; фор-
мирование мотивации к изучению иностранного языка. 

Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе яв-
ляются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 
лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать та-
кие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психическо-
го   развития программы коррекционной работы 
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Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность со-
циальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 
средах: 
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходи-
мом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 
для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулиро-
вать запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 
 давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 
 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, прояв-
ляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повсе-
дневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное уча-
стие;  

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанно-
стей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой дея-
тельности;  

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруд-
нений, ориентироваться в расписании занятий;  

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать по-
сильное участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 
овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 
проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации;  
 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем ок-

ружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуни-
кацию как средство достижения цели;  

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуника-
цию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 
 в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  
 в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 
 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с быто-

вым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 
об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безо-
пасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 
среды;  

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательно-
стей и других;  
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 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 
в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

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

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собствен-
ной жизни в семье и в школе;  

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, зада-
вать вопросы;  

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

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  
 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 
 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;  
 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспо-

минаниями, впечатлениями и планами.  
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соот-
ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 
с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

 в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать при-
нятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 
отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благо-
дарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
 выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 
 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  
 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи;  
 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации соци-

ального контакта.  
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 
занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и других си-
туациях общения, умение передавать свои впечатления,  

 умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопро-
сы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 
 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 
 определять и сохранять способ действий;  
 использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 
 оценивать процесс и результат деятельности, сформированные в соответствии с тре-

бованиями к результатам освоения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные 
результаты, универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 
применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возмож-
ностями и особыми образовательными потребностями.  
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1.3. Система оценки достижения обучающихся с задержкой психическо-
го развития планируемых результатов освоения адаптированной основ-
ной общеобразовательной программы начального общего образования  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требова-
ниями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обу-
чающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 
кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития систе-
мы образования. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при за-
вершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индиви-
дуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов 
образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государст-
венной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освое-
ния АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 
привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обу-
чающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 
присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; адаптирование инструк-
ции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучаю-
щихся с ЗПР:  

 упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
 упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысло-

вые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  
 в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополни-

тельно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 
 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, чет-
кое отграничение одного задания от другого;  

 упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформле-
нию и др.);  

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентриро-
вание на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 
(повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

 увеличение времени на выполнение заданий;  
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведе-

нии ребенка проявлений утомления, истощения; недопустимыми являются негативные реакции 
со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ре-
бѐнка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения программы коррекционной работы. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандар-
та начального общего образования обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ №15» разработана сис-
тема оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучаю-
щихся с ЗПР с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 
образования.  

Особенностями системы оценки являются: 
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-

предметных и личностных результатов общего образования); 
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 использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-
грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 
и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образо-

вания; 
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обу-

чающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития систе-
мы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и пред-
ставлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работа-
ми таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, само-
анализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся уни-
версальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание сво-
ей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 
себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для се-
бя» ) учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социаль-
ных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 
стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной де-
центрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ раз-
решении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-
дения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 
образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, позна-
ние нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества 
с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Ро-
дину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 
осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; раз-
вития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 
свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и спо-
собам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения ре-
зультата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
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 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способ-
ности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 
зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 
других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних неперсофи-
цированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и обла-
дающими необходимой компетенцией в сфере психолого-медико-педагогической диагностики 
развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образователь-
ной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, спо-
собствующего формированию обучающихся с ЗПР культуры мышления, логики, умений анали-
зировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

Еще одной формой оценки личностных результатов обучающихся с ЗПР является оценка 
индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специ-
альная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребенка с ЗПР на основе представлений о нормативном содержании и 
возрастной периодизации развития – в форме возрастно – психологического консультирования. 
Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 
или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии ро-
дителей (законных представителей) и проводится ПМПК или психологом имеющим специаль-
ную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

 В конце года проводится мониторинг сформированности УУД в урочное и внеурочное 
время. Промежуточная диагностическая работа включает в себя задания на выявление плани-
руемых результатов. 

Личностные УУД 

класс   1 2 3  4  Средний 

балл 
дек. май дек. май дек. май дек. май 

Умение оценивать 
чужие поступки 

0      

1      

2      

3      

 Умение самостоя-
тельно определять 
общие для всех  
людей правила  
поведения 

0      

1      

2      

3      

 

 Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем членам 
экспертной группы условных единицах:  

0 баллов – нет продвижения;  
1 балл – минимальное продвижение;  
2 балла – среднее продвижение;  
3 балла – значительное продвижение.  
Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании 

динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки лично-
стных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет 
не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 
наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в пол-
ном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образо-
вательной деятельности школы.  
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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: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-
тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собст-
венную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и ис-
кать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициати-
ву и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной ин-
формации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучае-
мых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 
понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учеб-
ного плана. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 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 прове-
рочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированно-
сти основных учебных умений. 
Регулятивные УУД 

класс  1 

 

2 

 

3 4 Средний 

балл 

дек. май дек. май дек. май дек. май 

1.Умение опреде-
лять цель деятельно-
сти на уроке 

0      

1      

2      

3      

2.Умение работать 
по плану  

0      

1      

2      

3      

3. Умение контроли-
ровать выполнение 
заданий 

0      

1      

2      

3      

 

Познавательные УУД 

класс   1  

 

2  

 

3 4 Средний 

балл 

4. Умение ориентиро-
ваться в учебнике 

0      

1      

2      

3      

5. Умение сравнивать и 
группировать предметы 

0      

1      
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2      

3      

6. Умение извлекать ин-
формацию из сюжетного 
рисунка 

0      

1      

2      

3      

7. Умение переводить 
информацию из одного 
вида в другой (из рисун-
ка в схему) 

0      

1      

2      

3      

8. Умение вычитывать 
информацию из текста и 
схемы 

0      

1      

2      

3      

 

Коммуникативные УУД 

класс   1  

 

2  

 

3 4  

9. Умение участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях. 

0      

1      

2      

3      

10. Умение отвечать 
на вопросы учителя, 
товарищей по классу. 

0      

1      

2      

3      

11.Умение соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: здо-
роваться, прощаться, 
благодарить. 

0      

1      

2      

3      

12. Умение слушать и 
понимать речь других. 

0      

1      

2      

3      

13. Умение участвовать 
в паре. 

0      

1      

2      

3      

Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся с ЗПР 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточно-
го оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 
оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 
портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 
оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего об-
разования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 
образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – сис-
тема заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окру-
жающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностиче-
ских работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 
обучающимися с ЗПР. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по 
русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  
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 Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот период, 
когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 
счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут 
ее организовывать под руководством учителя. 
 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ обу-
чающимися с ЗПР 

Литературное чтение 

Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо знать. Чис-
лительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие слова надо 
учитывать, написанные через чѐрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в начале замера 
скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только после этого про-
водить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в 
том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по содержанию. Результаты фик-
сируются в таблице. 

Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 
1класс 

(отметки  
не выставляются) от

ме
тк

а 

1 полугодие 

от
ме

тк
а 

2 полугодие 

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь слушать; от-
вечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем заканчивается услы-
шанный текст по вопросам учителя или по иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 

стихотворений. Техника чтения на конец года 10-20 слов в минуту 

2 класс 

от
ме

тк
а 

1 полугодие (отметки не вы-
ставляются) 

от
ме

тк
а 

2 полугодие 

 

 

Уметь читать вслух сознатель-
но, правильно целыми словами 
(трудные по смыслу и по 
структуре слова по слогам), 
соблюдать паузы и интонации, 
соответствующие знакам пре-
пинания; владеть темпом и 
громкостью речи как средством 
выразительного чтения; нахо-
дить в тексте предложения, 
подтверждающие устное вы-
сказывание; давать подробный 
пересказ небольшого доступно-
го текста; техника чтения 25-30 

сл./мин. 

5 30-40 сл. в мин, соблюдая пау-
зы и интонации, соответст-
вующие знакам препинания. 
Читать целым словом (труд-
ные по смыслу и структуре 
слова - по слогам). 

4 1-2 ошибки, 25-30 сл. 

3 3-4 ошибки, 20-25 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 20 сл. 

3 класс 

от
ме

тк
а 

1 полугодие 

от
ме

тк
а 

2 полугодие 

 5 Без ошибок; 40-45 сл. в мин. 5 50-60 сл. без ошибок. Читать 
целым словом (малоизвестные 
слова сложной слоговой 
структуры – по слогам). Вла-
деть громкостью, тоном, ме-
лодикой речи. 

4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл. 
3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 30 – 40 сл. 
2 6 и более ошибок, менее 30 сл. 2 6 и более ошибок, менее 30 сл. 

4 класс 

от
ме

тк
а 

1 полугодие 

от
ме

тк
а 

2 полугодие 
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5 Без ошибок; 60-75 сл. в мин. 5 

70-80 сл. без ошибок, бегло 
с соблюдением орфоэпиче-
ских норм, делать паузы, 
логические ударения. 

4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл. 
3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3 3-5 ошибок, 55 – 60 сл. 

2 
6 и более ошибок, менее 50 
сл. 2 

6 и более ошибок, менее 55 
сл. 

 

Русский язык. 
Объем диктанта и текста для списывания: 

классы 1 триместр 2 триместр 3 триместр 

1 - - 15-17 

2 15-20 20-30 30-35 

3 40-45 45-55 55-60 

4 60-65 65-75 75-80 

 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчѐтом на возможности их выпол-
нения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа всех слов 
диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на доску. Пред-
ложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 

слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения грамматических раз-
боров используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 
грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся предлагать дополнительное за-
дание повышенной трудности. Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 

слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят обучающий характер, неудовлетворительные 
оценки не выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими норма-
ми оценок. 

Отметки за грамматические задания 

Оценка «5»  «4»  «3»  «2»  
Уровень 
выполне-
ния зада-

ния 

ставится за безоши-
бочное выполнение 
всех заданий, когда 
обучающийся обна-
руживает осознанное 
усвоение определе-
ний, правил и умение 
самостоятельно при-
менять знания при 
выполнении 

ставится, если обу-
чающийся обнару-
живает осознанное 
усвоение правил, 
умеет применять 
свои знания в ходе 
разбора слов и пред-
ложений и правил не 
менее ¾ заданий 

ставится, если обу-
чающий обнаружи-
вает усвоение опре-
деленной части из 
изученного мате-
риала, 
в работе правильно 
выполнил не менее 
½ заданий 

ставится, если обу-
чающийся обнару-
живает плохое зна-
ние учебного мате-
риала, не справляет-
ся с большинством 
грамматических за-
даний 

 

Объем словарного диктанта: 
классы количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

 

Отметки за словарный диктант: 

«5»  нет ошибок 

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

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

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

Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы 

Отметка Программы общеобразовательной школы Адаптированная основная  
общеобразовательная программа  

для обучающихся с ЗПР 

5 Не ставится при трѐх исправлениях, но при 
одной негрубой ошибке можно ставить 

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 дис-
графических ошибок, работа написана акку-
ратно 

4 Допущены орфографические и 2 пунктуаци-
онные ошибки или 1 орфографическая и 3 
пунктуационные ошибки 

Допущены 1-2 орфографические ошибки, 1-3 

пунктуационных и 1-3 дисграфических оши-
бок, работа написана аккуратно, но допущены 
1-2 исправления 

3 Допущены 3-4 орфографические ошибки и 4 
пунктуационные ошибки или 5 орфографи-
ческих ошибок 

 

Допущены 3-7 орфографических ошибок, 3-4 

пунктуационных, 4-5 дисграфических. Допу-
щены 1-2 исправления 

2 Допущены 5-8 орфографических ошибок Допущено более 8 орфографических, 4 и бо-
лее дисграфических ошибок. 
  

 

1 Допущено более 8 орфографических ошибок - 

 

Классификация ошибок: 
Ошибкой в диктанте следует считать: 
 нарушение правил орфографии при написании слов; 
 пропуск и искажение букв в словах; 
 замену слов; 
 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное на-

писание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе 
каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считаются: 
 ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить 
с учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово 
на доске); 

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего пред-
ложения написано с заглавной буквы; 

 единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 
За одну ошибку в диктанте считаются: 
 два исправления; 
 две пунктуационные ошибки; 
 повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написа-

но в конце «ы» ). 
Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 
 при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной орфографи-

ческой ошибке. 
Негрубыми ошибками считается: 
 повторение одной и той же буквы в слове; 
 недописанное слово; 
 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 
 дважды записанное одно и то же слово в предложении; 
 3 негрубые ошибки = 1 ошибке. 
Однотипные ошибки: 



27 
 

 первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается 
за отдельную ошибку; 

 при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 
 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида речевого 
нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 
звукового анализа и синтеза: 

 пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 
 перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), 

«натуспила» (наступила); 
 недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли); 
 наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» (кото-

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

 искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с 
пенька); 

 слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» 
(висит на стене); 

 неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – 

«Мой отец шофѐр. Работа шофѐра трудная шофѐру надо хорошо. знать машину после 
школы я тоже. Буду шофѐром» ; 

 замена одной буквы на другую – «трюх» (трѐх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» (тюль-
пан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

 нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), 
«лублу» (люблю). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны 
двигательного акта: 

 смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-у 
«прурода» (природа), 

 п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» 
(помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи: 
 аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы» . «Дети сидели на большими стулья» . 

«Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 
 слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане» , «при ле-

тели» , «в зяля» , «у читель» . 
 

Математика и информатика. 
 Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся про-

дуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного приложе-
ния к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематическое и итоговое 
оценивание ведѐтся без выставления бальной отметки, сопровождаемые словесной оценкой. 

 В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется 
пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике и информатике 

«5» ставится обучающемуся, если он: 
 дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное усвое-

ние правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия; 
 производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств 

действий; 
 умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 
 правильно выполняет работы по измерению и черчению; 
 узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы; 
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 умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием 
буквенной символики. 

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует требо-
ваниям, установленным для оценки «5» , но: 

 при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании вы-
полняемых действий; 

 допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 
 при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения ре-

зультатов выполняемых действий; 
 допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 
«3» ставится обучающемуся, если он: 
 при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает правиль-

ный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисле-
ния или допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя; 

 при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с по-
мощью педагога справляется с решением. 

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного 
материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при помощи учителя. 

 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные приме-
ры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за вычисления, а 
другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное представление о сфор-
мированного конкретного умения или навыка. Например, ученик может безошибочно выполнить 
все вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать арифметическое действие, что 
свидетельствует о несформированности умения решать арифметическую задачу данного типа. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен отчѐтливо 
представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие только находятся в 
стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо» знать таблицу 
умножения.  

В этом случае оценивание отметками «5», «4», «3» и «2» состояния сформированности на-
выка целесообразно произвести по такой шкале: 

 95-100% всех предложенных примеров решены верно – «5», 

 75-94 %  – «4» , 
 40-74 % – «3» , 
 ниже 40%  – «2» . 
Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью не 

сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов мо-
жет быть ниже): 

90-100% всех предложенных примеров решены верно – «5», 
55-89% правильных ответов – «4», 

30-54 %  – «3» . 
Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении отмет-

ки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует снижать 
отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных геометриче-
ских построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и т.п. Эти пока-
затели несущественны при оценивании математической подготовки ученика, так как не отра-
жают ее уровень. 

Умения «рационально» производить вычисления и решать задачи характеризует высокий 
уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень медленно, 
и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть достаточно хоро-
шо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное» выполнение вычисления 
или "нерациональный» способ решения задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный ана-
лиз ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в знаниях и уме-
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ниях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные представления учащих-
ся, организовать коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы во 2 – 4 классах по пятибалльной системе оценок, учитель 
руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и сформиро-
ванность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и практических задач. 

 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 
При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных 

действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков учащихся, ставятся 
следующие отметки: 

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 
Оценка «4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 
Оценка «3» ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок. 
Оценка «2» ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок. 
Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка 

не снижается. 
 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи.  
 При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей 

целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 
Оценка «5» ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 
Оценка «4» ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 вычисли-

тельные ошибки.  
Оценка «3» ставится, если: 
допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки; 
вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 
 Оценка «2» ставится, если:  
 допущены ошибки в ходе решения всех задач; 
 допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных ошибок в 

других задачах. 
 

Оценка математического диктанта. 
 При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, 

ставятся следующие отметки: 
Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 
Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 
Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа. 
Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 
Грубой ошибкой следует считать: 
 неверное выполнение вычислений; 
 неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений, непра-

вильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к дейст-
вию); 

 неправильное решение уравнения и неравенства; 
 неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками или 

без скобок. 
Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного мате-
риала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения проверочных работ учи-
тель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). 

Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи направлены 
на выявление: 

 уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их 
свойствах; 

 уровня сенсорного и умственного развития; 
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 сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих существен-
ных признаков; 

 умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и отли-
чительных признаков; 

 умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по опреде-
ленному плану; 

 умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, до-
машних и диких животных; 

 уровня развития речи, степени систематизации словаря; 
 умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 

соответствующими словами; 
 умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 
 умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 
 умения выбирать способ обследования предмета; 
 умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, на-

блюдениях и практической деятельности; 
 умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в опре-

деленной последовательности; 
 уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 
 умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному сло-

ву, образцу; 
 выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 
Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, умений и 
навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и разви-
тию речи являются: 

 устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала; 
 составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 
 составление рассказов по серии картинок; 
 составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной по-

следовательности; 
 составление рассказов по сюжетным картинам; 
 составление плана рассказа при помощи картинок; 
 составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по плану, 

алгоритму; 
 работа с деформированным предложением, текстом; 
 пересказ по готовому образцу; 
 решение речевых логических задач; 
 работа по перфокартам; 
 распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, 
 работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 
 конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного мате-

риала, бумаги, картона, дерева: 
 выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 
 ролевой тренинг, 
 выполнение тестовых заданий. 
Речевая логическая задача – рассказ-загадка о явлениях природы, предметах ближайшего 

окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и закономерностей меж-
ду рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение логических задач активизи-
рует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, построение умозаключений), 
стимулирует развитие словесно-логического мышления. 
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Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим миром и разви-
тию речи. 

Словесная оценка знаний и умений по предмету «Ознакомление с окружающим миром и 
развитие речи» в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится по резуль-

татам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр. 
Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических работ по перфокар-
там, предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

Оценка устных ответов. 
 Оценка «5» ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный от-

вет с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на результаты 
практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте учеб-
ника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои знания 
на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным 
для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, нарушения логической по-
следовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или 
испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем обучающей 
помощи эти недочеты ученик исправляет сам. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает фактические 
ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в установлении свя-
зей между объектами и явлениями природы, между природой и человеком: излагает материал с 
помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах результаты наблюдений, 
ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не может самостоя-
тельно применять знания на практике, но с помощью учителя исправляет перечисленные недо-
четы. 

Оценка «2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части про-
граммного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учи-
теля, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них неправильно. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

 Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся 
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и 
не допускает сравнения его с другими детьми. 

№ Вид  Время  
проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 

Стартовая 

работа 

Начало  
сентября 

Определяет актуальный 
уровень знаний, необ-
ходимый для продол-
жения обучения, а так-
же намечает «зону бли-
жайшего развития» и 
предметных знаний, 
организует коррекцион-
ную работу в зоне акту-
альных знаний 

Фиксируется учителем в 
электронном журнале и 
автоматически в элек-
тронном дневнике уча-
щегося. Результаты ра-
боты не влияют на 
дальнейшую итоговую 
оценку младшего 
школьника.  

2 

Диагностическая 
работа 

Проводится на входе и 
выходе темы при освое-
нии способов дейст-
вия/средств в учебном 
предмете. Количество 
работ зависит от коли-
чества учебных задач 

Направлена на проверку 
пооперационного соста-
ва действия, которым 
необходимо овладеть 
учащимся в рамках ре-
шения учебной задачи 

Результаты фиксируют-
ся отдельно по каждой 
отдельной операции (0-

1 балл) и также не 
влияют на дальнейшую 
итоговую оценку млад-
шего школьника. 

3 

Самостоятельная 

работа 

 Направлена, с одной 
стороны, на возможную 
коррекцию результатов 
предыдущей темы обу-
чения, с другой сторо-

Учащийся сам оценива-
ет все задания, которые 
он выполнил, проводит 

рефлексивную оценку 
своей работы: описыва-
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ны, на параллельную 
отработку и углубление 
текущей изучаемой 
учебной темы. Задания 

составляются на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 
(расширенный) по ос-
новным предметным 
содержательным лини-
ям. 

ет объем выполненной 

работы; указывает дос-
тижения и трудности в 
данной работе;  
Учитель проверяет и 
оценивает выполненные 
школьником задания 
отдельно по уровням, 
определяет процент вы-
полненных заданий и 
качество их выполне-
ния. Далее ученик соот-
носит свою оценку с 
оценкой учителя и оп-
ределяется дальнейший 
шаг в самостоятельной 
работе учащихся. 

4 

Проверочная 
работа по итогам 
выполнения 

самостоятельной 

работы 

Проводится после вы-
полнения самостоятель-
ной работы  

Предъявляет результаты 
(достижения) учителю и 
служит механизмом 
управления и коррекции 
следующего этапа само-
стоятельной работы 
школьников. Учащийся 
сам определяет объем 

проверочной работы для 
своего выполнения. Ра-
бота задается на двух 
уровнях: 1 (базовый) и 2 
(расширенный). 

Учитель проверяет и 
оценивает только те за-
дания, которые решил 
ученик и предъявил на 
оценку.  

5 

Проверочная 

работа 

Проводится после ре-
шения учебной задачи 

Проверяется уровень 
освоения учащимися 
предметных культурных 
способов/средств дейст-
вия. Представляет собой 
трехуровневую задачу, 
состоящую из трех за-
даний, соответствую-
щих трем уровням 

Все задания обязатель-
ны для выполнения. 
Учитель оценивает все 
задания по уровням (0-1 

балл) и заполняет карту 
знаний ученика по ос-
воению предметного 

способа/средства дейст-
вия 

6 

Решение  

проектной  

задачи 

Проводится 2-3 раза в 
год 

Направлена на выявле-
ние уровня освоения 

ключевых компетентно-
стей 

Экспертная оценка по 
специально созданным 
экспертным картам. По 
каждому критерию 0-1 

балл 

7 

Итоговая 

 проверочная 
работа 

Конец апреля-май Включает основные те-
мы учебного года. Зада-
ния рассчитаны на про-
верку не только знаний, 
но и развивающего эф-
фекта обучения. Зада-
ния разного уровня, как 
по сложности (базовый, 
расширенный). 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой 
работы. 

8 

Предъявление 

(демонстрация) 
достижений 
ученика за год. 
 

Май  Каждый учащийся в 
конце года должен про-
демонстрировать (пока-
зать) все, на что он спо-
собен. 

Эта форма оценки в 
смещение акцента с то-
го, что учащийся не 
знает и не умеет, к тому, 
что он знает и умеет по 
данной теме и данному 
предмету; перенос педа-
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гогического ударения с 
оценки на самооценку 

 

 Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащегося 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся используются 

презентации (в виде распечатанных материалов) — как форма сохранения результатов пробно-

поисковой работы группы. 
Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 
 творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания собст-

венных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), 
так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как 
цифровые, так и печатные формы); 

 презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знако-
вые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде циф-
рового объекта или распечатки); 

 выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состоя-
ние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 
распечатки). 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе оформля-
ются в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

«Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор 
и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ (стар-
товая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; 
продуктов учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); 
«карт знаний», а также соответствующих информационных материалов из внешних источников 

(одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, 
всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся и даль-
нейшей коррекции процесса обучения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагно-
стики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Ос-
тальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарас-
тающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируе-
мых учебных действий: 
 по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя» , иллюстрированные 
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 
записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические мо-
дели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, 
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа 
и рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации 
на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических выска-
зываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, ау-
диозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, ком-
плексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
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Оценка содержимого «портфолио» осуществляется одноклассниками и учителем в форме 
содержательной качественной оценки. 

 По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио достиже-
ний, делаются выводы о:  

 1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе;  
 2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганиза-

ции с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  
 3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  
 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития пла-
нируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, со-
ставляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с требо-
ваниями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися 
с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

 дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных осо-
бенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 
и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 
ЗПР;  

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

оценки.  
 Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обу-

чающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сто-
рон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

 Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающи-
мися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики 
обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образова-
тельных 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, на-
учность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной ра-
боты, 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 образова-
тельных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития ин-
тегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учеб-
но-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего време-
ни обучения обучающегося на начальной уровне образования. При использовании данной фор-
мы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, со-
стояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или не-
успешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в 
освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 
экспресс – диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения даль-
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нейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы 
или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учеб-
ного года, окончание обучения на начальной уровне школьного образования), выступает оценка 
достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обу-
чающимися программы коррекционной работы. 

 Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диаг-
ностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуаль-
ных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

 В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения програм-
мы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представите-
лей) 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 про-
граммы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представите-
лей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показате-
лям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 
развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 
деятельности, но и повседневной жизни. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносят-
ся на итоговую оценку. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

 Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 
образования в условиях МБОУ «СОШ №15» (далее — программа формирования универсаль-
ных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к лично-
стным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки 

программ учебных предметов, курсов.  
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

деятельностного подхода и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 
образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учебных 
действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего обра-
зования обучающихся с ЗПР обеспечивает: 
 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области,  
 общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости 

от ее предметного содержания; 
 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания об-

разования;  
 создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, реали-

зации доступного уровня самостоятельности в обучении;  
 целостность развития личности обучающегося.  

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 
состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 
 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  
 овладение комплексом универсальных учебных действий,  
 составляющих операционный компонент учебной деятельности; 
 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 
 планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 
Ценностные ориентиры начального общего образования 

Данная программа предусматривает переход: 
 от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к активному ре-

шению проблем с целью выработки определенных решений;  
 от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций;  
 к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

последних в выборе содержания и методов обучения.  
Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный 

и государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального обще-
го образования, и отражают следующие целевые установки системы начального общего образо-
вания: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ-
ственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий;  

 уважения истории и культуры каждого народа; 
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право ка-

ждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 
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формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на основе об-
щечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 
общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-
ступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как ре-
гуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с нацио-
нальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как первого шага к 
самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

 развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов позна-
ния и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (пла-
нированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как усло-
вия еѐ самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-
товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступ-
кам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 

 формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и резуль-
таты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения, 
воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития обучающихся с ЗПР на основе 
формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действий обеспечивает высокую 
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 
уровне начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффек-
тивности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное повышение 
их мотивации и интереса к учѐбе.  

Под «универсальным учебным действием» мы понимаем умение учиться, т.е. способность 

учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного при-
своения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы 
их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для коррекции развития личности и еѐ самореализации на основе го-
товности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, фор-
мирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредмет-
ный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех сту-
пеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельно-
сти учащегося независимо от еѐ специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
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В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 
целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (вклю-
чающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные действия: 

У обучающихся с ЗПР будут сформированы: 
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
 способность к самооценке; 
 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической при-

надлежности; 
 представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, мо-

ральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 
 ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков 

других людей; 
 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этниче-

скими требованиями; 
 ориентация на здоровый образ жизни; 
 понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 
 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 
 познавательная мотивация учения. 
Регулятивные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 
 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 
 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 
 использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выполне-

нии учебных заданий и в познавательной деятельности; 
 самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, необходи-

мые для решения учебных задач; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов кон-

троля результатов; 
 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 
 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учите-

лем; 
 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе 

над ошибками. 
Познавательные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
 использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения учеб-

ных задач; 
 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 
 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таб-

лице; 
 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
 строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для пони-

мания слушателем. 
Коммуникативные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 
 владеть диалоговой формой речи; 
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 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 
паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 
 формировать собственное мнение и позиции; 
 задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 
 способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для реше-

ния коммуникативных задач. 
 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 
переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию. 

В связи с введением новых образовательных стандартов в начальной школе и с появлением 
федеральных государственных требований в дошкольном образовании обозначился переход от 
парадигмы «знаний, умений, навыков»  к культурно-исторической системно-деятельностной 
парадигме образования.  

Структура и содержание программы формирования универсальных учебных действий пре-
дусматривает непрерывность ФГОС дошкольного образования и ФГОС для детей с ОВЗ. Она 

построена в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как субъекта отноше-
ний с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Программа универсальных учебных действий способствует формированию общей культу-
ры, развития «качеств личности, формированию предпосылок учебной деятельности, обеспечи-
вающих социальную успешность». Формирование универсальных учебных действий реализу-
ется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач обще-

культурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, реализу-
ется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предме-
тов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества 
и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с ЗПР. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при орга-
низации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, нагляд-
но-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют такие 
учебные предметы, как «Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке», «Тех-
нология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов органи-
зации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для форми-
рования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык. Родной язык»  

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по формирова-
нию у младших школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют 
развитию учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно 
работать с учебной книгой. 

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью мо-
тивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных разделов и 
тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое отношение учени-
ков к осознанию той или иной закономерности родного языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует уча-
щихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ориенти-
ровки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий (текстов, 
схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых задач, исполь-
зование разных способов поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, 
структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 
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Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что пред-
полагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и тем 
курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает воспита-
тельная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с род-
ным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства народа, 
создающего язык. 

«Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке»  
Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 
познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и ком-
муникации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями млад-
ших школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным 
жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения 
и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетиче-
ского восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 
трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 
личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 
произведений. На уровне начального общего образования важным средством организации по-
нимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой дейст-
вительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих уни-
версальных учебных действий: 

 формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 
 формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной чита-

тельской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, слова-
рями, справочниками, энциклопедиями; 

 развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологи-
ческие высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 

 формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 
 формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать 
искусство с другими видами искусства; 

 развитие воображения, творческих способностей: 
 формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 
 обогащение представлений об окружающем мире. 

 «Иностранный язык» 

Содержание обучения иностранному языку ориентировано на развитие мотивации учеников к 
изучению иностранного языка и на формирование умений во всех видах иноязычной речевой 
деятельности, развития общих учебных умений и навыков, получение учащимися опыта учеб-
ной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности. 

Изучение «иностранного языка» способствует: 
 формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возможно-

стей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в 
говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения младшего 
школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в 
использовании иностранного языка как средства общения; 
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 освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностран-
ном языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного язы-
ка, знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспита-
ние дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений. 

«Математика и информатика» 

На уровне начального общего образования этот учебный предмет является основой разви-
тия у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 
алгоритмических.  

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 
деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и итого-
вый контроль, используя разнообразные приѐмы, моделировать условия задач, планировать 
собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной деятельно-
сти; выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и использовать наблю-
дения при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в житейских ситуациях, 
связанных с покупками, измерением величин, планированием маршрута оцениванием времен-
ных и денежных затрат. 

«Окружающий мир» 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обу-
чающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений чело-
века с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в общест-
ве, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 
российской гражданственности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного ком-
понентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего регио-
на, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Рос-
сийскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу;  

  формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом вре-
мени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 
народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, сво-
его региона; 

  формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, ос-
воение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

  развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 
с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорово-
го образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоро-
вья. 
 Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 
поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моде-
лей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 
или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
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окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 
«Музыка»  
Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личност-
ных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащих-
ся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 
оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям нацио-
нальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкаль-
ного фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формиро-
вание российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликуль-
турном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе разви-
тия эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 
чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

«Изобразительное искусство» 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познава-
тельных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формирова-
ния общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности уча-
щихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование являет-
ся основой развития познания ребѐнком мира и способствует формированию логических опера-
ций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 
отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъ-
являются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планиро-
ванию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 
выполняемых действий способу, внесению корректив.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 
сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства дру-
гих народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
эстетических ценностей и вкусов, , способствуют развитию позитивной самооценки и самоува-
жения учащихся. 

«Технология»  
Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных 

действий обусловлена: 
 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирова-

ния системы универсальных учебных действий; 
 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных зада-
ний по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся ис-
пользовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу вы-
полнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ори-
ентиров); 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 
для реализации учебных целей курса; 

  формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 
 

Изучение курса «Технологии» способствует: 
 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче-

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

продуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделиро-
ванию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (ри-
сунков, планов, схем, чертежей); 
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 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со-
ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (виде-
ние будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 
коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 
 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации со-

вместно-продуктивной деятельности; 
 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и худо-

жественной конструктивной деятельности; 
 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой са-

мореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей симво-
лико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 
их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к пред-
варительному профессиональному самоопределению; 

 развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, инициа-
тивы, потребности помогать другим; 

 фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 
жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, ува-
жение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоя-
нию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура» 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 
  основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордо-

сти за достижения в мировом и отечественном спорте; 
  освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 
  развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

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

  в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон-
тролировать и оценивать свои действия; 

  в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 
партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формирова-
нию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отно-
шении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной 
деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный кон-
троль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить 
необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на уровне на-
чального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в на-
чальной школе. 

 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 
учебных действий 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности учащихся 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях 
(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 
важным элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся с задержкой 
психического развития на уровне начального общего образования, обеспечивающим его ре-
зультативность. 
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Обучающиеся с задержкой психического развития в силу своих особенностей, как правило, 
испытывают сложности в организации свободного общения, затруднения в развитии речемыс-
лительной и познавательной деятельности, в осуществлении процесса социализации. Поэтому 
развитие информационно–коммуникационной компетентности у детей с задержкой психиче-
ского развития является одной из актуальных проблем образования таких детей.  

Использование цифровых инструментов и ИКТ значительно повышает возможности кор-
рекции психического и речевого развития наших обучающихся, так как обеспечивает подачу 
учебного материала в более индивидуализированной и нетрадиционной форме, что способству-
ет не только усвоению знаний и развитию каких–либо качеств обучающихся, но ещѐ и разви-
тию внимания, зрительно-моторной координации, познавательной активности. Происходит и 
развитие произвольной регуляции деятельности обучающихся: умений подчинить свою дея-
тельность заданным правилам и требованиям, умений сдерживать свои эмоциональные порывы, 
планировать свои действия и предвидеть результаты своих поступков.  

Очень важно, что успешное использование ИКТ, получение с их помощью более продук-
тивных результатов способствует повышению самооценки детей в интеллектуальной деятель-
ности, их уверенности в способности решать сложные задачи самостоятельно. Увлекательные 
задания с яркими изображениями и звуковым сопровождением помогут расширить кругозор, 
увеличить словарный запас, развить логическое мышление, зрительную и слуховую память, со-
образительность.  

Решение учебных и коррекционных задач с помощью цифровых инструментов и ИКТ 
встраивается в систему общей коррекционной работы в соответствии с индивидуальными воз-
можностями детей. Оптимальной будет комбинация традиционных средств коррекционного 
обучения и цифровых инструментов, современной цифровой коммуникационной среды, отве-
чающей индивидуальным образовательным потребностям ребенка с задержкой психического 
развития. 

Одновременно возможно применение ИКТ при оценке сформированности у обучающихся 
универсальных учебных действий. 

Основное внимание в начальной школе целесообразно уделять формированию так назы-
ваемой учебной ИКТ-компетентности, под которой понимается способность решать учебные 
задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации в соответствии с потребностями и возможностями младшего школьника с задерж-
кой психического развития.  

Формирование ИКТ-компетентности должно происходить не только в программах отдель-
ных учебных предметов, но и в рамках программы по формированию универсальных учебных 
действий, с которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана. 

При освоении личностных действий у обучающихся ведется формирование:  
 избирательности восприятия той или иной информации;  
 уважения информации о частной жизни. 

 При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 
 оценка результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
 использование информации (результатов действия), размещенной в цифровой ин-

формационной среде, с целью оценки выполненного действия самим обучающимся, 
его товарищами и учителями, а также для их коррекции; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
 При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
 поиск информации; 
 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в 

том числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки 
(работ учащихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анали-
за, цитирования); 

 структурирование знаний, их организация и представление в виде диаграмм, карт, 
линий времени и генеалогических деревьев; 
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 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, 
цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображе-
ния и звуки, ссылки между элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 
 построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и 

виртуальных конструкторов. 
 ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных дей-

ствий. Для этого используются: 
 создание гипермедиа-сообщений; 
 выступление с аудио-визуальной поддержкой; 
 общение в цифровой среде (электронная почта). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках деятельностного под-
хода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а его результат 
представляет собой интегративный результат обучения младших школьников с задержкой пси-
хического развития. Вклад каждого учебного предмета в формирование ИКТ-компетентности 
младшего школьника представлен в конце данной подпрограммы.  

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьни-
ков. 

Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования ИКТ-компетентности 
и охарактеризовано их содержание. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со сред-
ствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 
запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер с фо-
то– и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Сохранение вводимой информации. 
Распознавание текста, введенного как изображение. Использование сменных носителей (флэш-

карт). 
Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, встав-

кой пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем восстановления 
деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила оформления текста и ос-
новные инструменты его создания. Работа в простом текстовом редакторе: ввод и сохранение 
текста, выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста; использование абзацного отступа. 
Набор текста на родном языке. 

Создание графических сообщений. Создание рисунков, схем, диаграмм.  
Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка буквы, 

слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.). Редактиро-
вание фотоизображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение контрастности). 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» реали-
зуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 
иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 
применением.  

Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 
 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания ре-

зультатов освоения этого предмета. 
 Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное освое-

ние тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по 
разным предметам. Предлагаемое в данной примерной программе распределение направлено на 
достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 
умений в различных предметах. 
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Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся с задержкой пси-
хического развития: 

Русский язык. Родной язык. Различные способы передачи информации (буква, пикто-
грамма, рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: словари, энцикло-
педии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, языковой компе-
тентности с помощью дополнительных источников информации.  

Знакомство с клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления 
текста в компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования 
текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля.  

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке. Работа с мультимедиа-

сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ 
содержания и структуры мультимедиа-сообщения. 

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв), в том числе с добавле-
нием иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообщений с точки зре-
ния использованной информации. 

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях общения 
(включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным 
текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов). Презентация (письменная и устная) с опорой 
на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельно-
сти на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.  

Математика и информатика. Применение математических знаний и представлений, а 
также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения матема-
тических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, ана-
лиз и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами: извлечение 
необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, 
сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокуп-
ностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. По-
строение цепочек рассуждений. 

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: по-
строение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие виды 
информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- и ви-
деокамеры. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных. 
Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных 
задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов (моде-
лей, макетов, сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях. 

Технология. Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ 
(включая компьютерное и коммуникационное оборудование, периферические устройства и 
пр.): назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми ин-
формационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео-фрагментами; сохранение ре-
зультатов своей работы. Овладение приемами поиска и использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами.  

Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в потреблении 
информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу познания. 

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, начальном 
уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах для решения кон-
кретных задач соответствующей предметной области, где указанные умения закрепляются и 
развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их использования уча-
щимися в различных других предметах и в интегративных проектах. 

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных за-
дач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым редак-
торами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, выреза-
ние, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение после-
довательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных ви-
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део-сюжетов с использованием инструментов ИКТ: компьютера, сканера, видео - и фото-

камеры. 
Внеурочная деятельность. Участие в различных мероприятиях школьного, районного и 

областного уровня. Поощрение участников различных компьютерных конкурсов. Регулярное 
обновление информационных стендов, вывешивание объявлений, поздравлений и информации 
в фойе школы. Внедрение в систему внеклассной работы конкурсов-презентаций учеников и 
классов «Мои достижения», «Достижения нашего класса» . 

 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 
Программы отдельных учебных предметов АООП НОО для детей с ЗПР (вариант 7.1.) соот-

ветствуют ФГОС НОО ОВЗ.  
Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области (да-

лее – программы) составлены в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП и с 
учетом примерной адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 
ЗПР.  

В программах учтены задачи воспитания, обучения и развития обучающихся с ЗПР, их воз-
растные и иные особенности, а также условия, необходимых для развития их личностных ка-
честв. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области являются 
приложением к АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

Программы учебных предметов части учебного плана, формируемого участниками образова-
тельных отношений для обучающихся, осваивающих АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 
7.1. и вариант 7.2.). 

 

Программа учебного предмета (курса) содержит:  
 1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего об-

разования с учетом специфики учебного предмета (курса);  
 2) общую характеристику учебного предмета (курса); 
 3) описание места учебного предмета (курса) в учебном плане;  
 4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета (курса); 
 5) содержание учебного предмета (курса);  
 6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обу-

чающихся;  
 7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Основное содержание учебных предметов 
Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка с ЗПР. На-

чальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирова-
ния учебной деятельности ребѐнка с ЗПР, включающую систему учебных и познавательных мо-
тивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролиро-
вать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания программ является формирование универсальных учебных дей-
ствий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечиваю-
щих способность к организации самостоятельной учебной деятельности обучающихся с ЗПР. 
Распространяются общеучебные умения и навыки на формирование ИКТ-компетентности обу-
чающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-
тельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого учебно-
го предмета, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих 
задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время та-
кой подход предупреждает узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечивает 
интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
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коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в про-
граммах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 
конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных за-
дач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект даѐт основание для утверждения 
гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования младших 
школьников с ЗПР. 

Для развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окру-
жающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе явилось соз-
дание развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, стимулирующей активные 
формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику с ЗПР пре-
доставляются условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 
мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной це-
лью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 
определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на самораз-
витие. 

Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка с 
ЗПР. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об ок-
ружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. 
Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высо-
кой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. 

В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание курсов по всем обязатель-
ным предметам на уровне начального общего образования. Разделы программы учебных пред-
метов формируется с учѐтом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, 
состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Полное изложение курсов по всем обязательным предметам на уровне основного общего 
образования отражено в полном объѐме в соответствующих разделах рабочих программ учеб-
ных предметов, курсов. 
Содержание курсов коррекционно-развивающей области 
Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими обязательными 
коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокор-
рекционные)» (индивидуальные занятия). 
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокор-
рекционные)» 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 
речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 
 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифферен-

циация звуков речи); 
 диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расшире-

ние и уточнение); 
 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры рече-

вых высказываний, словоизменения и словообразования); 
 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие ком-

муникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 
формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опы-
та); 

 коррекция нарушений чтения и письма; 

 расширение представлений об окружающей действительности; 

 развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др.познавательных 
процессов). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия 
с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 
личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 
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Основные направления работы: 
 диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование выс-

ших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 
 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация пихоэмоционального состояния, диагностика и развитие коммуникатив-
ной сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 
повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 
навыков социального поведения; формирование произвольной регуляции деятельности 
и поведения (развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирова-
ние способности к планированию и контролю). 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено Организацией са-
мостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с ЗПР. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 
количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией, исходя 
из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР. 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с 
ЗПР в процессе восприятия музыки.  

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии 
музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, 
движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоцио-
нально-волевой, познавательной сфер.  

Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 
укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся.  

Основные направления работы по ритмике:  
восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозаписи):  
 определение на слух начала и окончания звучания музыки;  
 различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой музыки;  
 быстрого, медленного, умеренного темпа;  
 различение и опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольно-

го метра (полька, марш, вальс);  
плавной и отрывистой музыки; упражнения на ориентировку в пространстве:  
 простейшие построения и перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в од-

ну и две шеренги друг напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное 
размещение в классе, различные положения в парах и т. д.);  

 ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами 
шага; 

 повороты; 
ритмико-гимнастические упражнения:  
 общеразвивающие упражнения, упражнения на координацию движений, упражнение на 

расслабление мышц;  
 упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных музы-

кальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, ма-
ракас, треугольник, тарелки и др.);  

 игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- двигательными 
заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто бо-
лее и т.д.);  

 танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, неслож-
ных композиций народных, бальных и современных танцев;  

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное сопрово-
ждение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, ди-
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намических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере 
исполнения (легко, более твердо и др.). 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания детей с 

ЗПР на уровне начального общего образования 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР разработана 

в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции», Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-
вания для детей с ЗПР, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России и опыта реализации воспитательной работы МБОУ «СОШ №15» 

  

Нормативно-правовая и 
документальная основа 
программы 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне началь-
ного общего образования являются «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС НОО для детей с ЗПР, «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России» . 

Цели духовно-

нравственного развития и 
воспитания. 

Цели духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
уровне начального общего образования формулируются, достигаются 
и решаются в контексте национального воспитательного идеала, пред-
ставляющего собой высшую цель образования, нравственное (идеаль-
ное) представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие 
которого направлены усилия основных социальных субъектов: госу-
дарства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных 
организаций. 
Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компе-
тентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях многона-
ционального народа Российской Федерации. 
 На основе национального воспитательного идеала формулируется ос-
новная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая 
поддержка становления и развития высоконравственного, ответствен-
ного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи духовно-

нравственного развития и 
воспитания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В области формирования личностной культуры: 
 формирование основ нравственного самосознания личности (со-

вести) – способности младшего школьника формулировать собст-
венные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, да-
вать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духов-
ных отечественных традициях, внутренней установке личности 
школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необхо-
димости определѐнного поведения, обусловленного принятыми в 
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопусти-
мом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной само-
оценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 
нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к соб-
ственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и дей-
ствиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 
ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формиро-
вание умения противостоять в пределах своих возможностей дей-
ствиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физиче-
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ского и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 
В области формирования социальной культуры: 
 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в реше-
нии общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, по-
нимания и сопереживания другим людям; 

 укрепление доверия к другим людям; 
 формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, 
истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
 формирование отношения к семье как основе российского общест-

ва; 
 формирование у обучающегося уважительного отношения к роди-

телям, осознанного, заботливого отношения к старшим и млад-
шим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных 
семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этниче-
скими традициями российской семьи. 

Ценностные установки 
духовно-нравственного 
развития и воспитания. 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются 
ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. 
Традиционными источниками нравственности являются: 
 патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, слу-

жение Отечеству; 
 социальная солидарность – свобода личная и национальная; ува-

жение и доверие к людям, институтам государства и гражданского 
общества; справедливость, равноправие, милосердие, честь, досто-
инство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государст-
во, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 
мир, свобода совести и вероисповедания, забота о благосостоянии 
общества; 

 семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равно-
правие, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о стар-
ших и младших 

 личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 
внутренняя гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, 
любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к личност-
ному и нравственному выбору; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, це-
леустремлѐнность и настойчивость, трудолюбие; 

 наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 
картина мира; 

 традиционные религии – представления о вере, духовности, рели-
гиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 
толерантности, формируемые на основе межконфессионального 
диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир чело-
века, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 
Земля, экологическое сознание; 

 человечество – мир во всѐм мире, многообразие и уважение куль-
тур и народов, прогресс человечества, международное сотрудниче-
ство. 

Данный перечень базовых национальных ценностей является обяза-
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тельным при формировании программы духовно-нравственного разви-
тия и воспитания обучающихся на уровне начального общего образо-
вания. 

Основные направления и 
ценностные основы ду-
ховно-нравственного 
развития и воспитания. 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащих-
ся на уровне начального общего образования классифицированы по 
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 
раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного раз-
вития личности гражданина России. 
Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся основано на определѐнной системе базовых националь-
ных ценностей и должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-
щихся в перспективе достижения национального воспитательного 
идеала осуществляется по следующим направлениям: 
• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к пра-
вам, свободам и обязанностям человека. 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 
Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и пра-
вопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, до-
верие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Патриотизм – это сложное интегральное психологическое явление, 
которое включает в себя три аспекта: когнитивный (знания, представ-
ления), эмоциональный (отношения, чувства), поведенческий (готов-
ность к действию, установка и непосредственные действия). 
Чувство патриотизма – устойчивое переживание человеком своего по-
ложительного отношения к Родине. Для того, чтобы оно возникло, че-
ловек должен овладеть понятием «Родина», получить знания об исто-
рии и культуре своей страны и края: о подвигах героев, достижениях 
учѐных, деятелей культуры, которые прославили родной край, Отече-
ство. 
В рамках программы гражданско-патриотического воспитания обу-
чающихся реализуются проекты, «История Великой отечественной 
войны  в судьбе моей семьи», «История посѐлка в истории семьи» , 
«Помним, гордимся, наследуем» , цикл акций, посвящѐнных Победе в 
Великой отечественной войне ВОВ. Проводится месячник защитника 
Отечества, День героев, Юбилейные мероприятия, посвящѐнные по-
сѐлку и школе,  тематические классные часы.  
• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедли-
вость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 
достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; 
забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и 
младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, пред-
ставление о вере, духовной культуре и светской этике. 

В рамках программы формирования основ толерантного образа жизни 
реализуются проекты: «Дружный класс», «Неделя толерантности», 

классные часы, посвящѐнные толерантному отношению, благотво-
рительные акции и мероприятия, направленные на помощь и под-
держку ветеранов, инвалидов, детей из малообеспеченных семей.  
В 4 классе – курс ОРКСЭ. Неделя адаптации к школе с проведением 
мероприятий, направленных на взаимодействие и сплочение коллекти-
ва 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 
труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 
познанию и истине; целеустремлѐнность и настойчивость, бережли-
вость, трудолюбие. 

В рамках программы реализуется социальный проекты «Зелѐная вес-
на», ведѐтся летняя трудовая практика, дежурство по школе и клас-
су. Реализуются трудовые акции «Зелѐный класс», осуществляется 
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уборка пришкольной территории. 
• Формирование ценностного отношения к здоровью и здорово-
му образу жизни. 
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жиз-
ни, здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и 
социально-психологическое. 
В рамках программы «Здоровьесбережение» реализуются проекты. 

Ежедневная зарядка, динамические паузы. Проводятся дни здоровья,  
Школа безопасности. Тематические акции, направленные на профи-
лактику СПИДа, курения, наркомании, алкоголизма. Проекты по здо-
ровье сбережению «В здоровом теле – здоровый дух» . Соревнования 
«Мама, папа, я – спортивная семья» .  
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 
среде (экологическое воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологи-
ческое сознание. 
Экскурсии в природу, викторины, встречи с интересными людьми, 
участие в конкурсе «Экоколобок» , трудовые экологические акции 
«Помоги птицам» , «Друзья пернатых» .  
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспи-
тание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 
развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

 В рамках программы «творческого развития ребенка» реализуются 
проекты, взаимодействие с организациями дополнительного образова-
ния, ЦК и И 

• Воспитание антикоррупционного мировоззрения 

Ценности: законность и правопорядок; уважение прав и свобод граж-
дан. 
Проведение бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов и видеомате-
риалов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжет-
но-ролевых игр социального и исторического содержания, изучения 
учебных дисциплин.  
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важ-
ны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на осно-
ве отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Содержание духовно-

нравственного развития и 
воспитания обучающих-
ся на уровне начального 
общего образования  

На современном этапе развития нашего общества активизация челове-
ческого фактора выступает как одно из условий дальнейшего общест-
венного прогресса. В связи с этим перед школой ставится задача под-
готовки ответственного гражданина, способного самостоятельно оце-
нивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии ин-
тересами окружающих его людей. 
Неспокойное время социальных преобразований вскрыло проблемы, 
связанные с духовной жизнью общества. Духовный мир взрослеющего 
человека – это та первооснова, которая в течении всей его последую-
щей жизни определяет направленность личности. 
Нравственная, эмоциональная сторона личности – это ядро, поэтому ей 
в плане гармоничного развития учащегося принадлежит ведущее ме-
сто. Нравственное воспитание – это целенаправленное и систематиче-
ское воздействие на сознание, чувства и поведение учащегося с целью 
формирования нравственного поведения и нравственных качеств, со-
ответствующих требованиям общественной морали. 

Современные особенно-
сти развития и воспита-
ния обучающихся на 
уровне начального обще-
го образования 

Обучающиеся на этой уровне образования требуют особого педагоги-
ческого внимания. С поступлением в Школу у ребѐнка осуществляется 
переход к учебной деятельности, освоение новой социальной позиции, 
новой роли ученика, расширяется сфера его взаимодействия с окру-
жающим миром, начинается формирование у ребѐнка положительного 
отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, выраба-
тываются основы его социального, гражданского поведения, характер 
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трудовой, общественной, творческой деятельности 

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жиз-
ни лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на 
идеал 

Воспитание всегда ориентировано на определѐнный идеал, который 
являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 
самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспи-
тательный идеал поддерживает внутреннее единство уклада школь-
ной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности 
различных субъектов воспитания и социализации. Программа духов-
но-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 
школы направлена на достижение национального воспитательного 
идеала. 

Аксиологический прин-
цип 

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 
развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор сре-
ди огромного количества ценностей происходит на основе нацио-
нального воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскры-
вается в этой системе ценностей. 

Принцип следования 
нравственному примеру 

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. 
Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с 
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, со-
вершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, вне-
учебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено приме-
рами нравственного поведения. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. Имен-
но педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 
личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о справед-
ливости, человечности, нравственности, об отношениях между людь-
ми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом опре-
деляет качество духовно-нравственного развития и воспитания по-
следних. 

Принцип идентификации 
(персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым дру-
гим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрас-
те выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, 
эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных 
явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 
связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персони-
фицированные идеалы являются действенными средствами нравст-
венного воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического 
общения 

В формировании ценностных отношений большую роль играет диа-
логическое общение младшего школьника со сверстниками, родите-
лями (законными представителями). Выработка личностью собствен-
ной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диало-
гического общения ребѐнка со значимым другим. Содержанием этого 
педагогически организованного общения должно быть совместное 
освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектно-
сти воспитания 

В современных условиях процесс развития и воспитания личности 
имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 
Младший школьник включѐн в различные виды социальной, инфор-
мационной, коммуникативной активности, в содержании которых 
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоз-
зренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что 
деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 
воспитания при ведущей роли школы должна быть по возможности 
согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции опреде-
лены как национальный воспитательный идеал и система базовых на-
циональных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и 
воспитания обучающихся. 

Принцип системно-

деятельностной организа-
Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обу-
чающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в 
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ции воспитания себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе 
общественно полезной, деятельности младших школьников. Для ре-
шения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, ро-
дителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обра-
щаются к содержанию: 
 общеобразовательных дисциплин; 
 произведений искусства; 
 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 
 духовной культуры и фольклора народов России; 
 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 

края, своей семьи; 
 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 
 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рам-

ках педагогически организованных социальных и культурных 
практик; 

 других источников информации и научного знания. 
2.Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Воспитание гражданст-
венности, патриотизма, 
уважения к правам, сво-
бодам и обязанностям че-
ловека: 
 

 элементарные представления о политическом устройстве Россий-
ского государства; 

 представления о символах государства; 
 элементарные представления об институтах гражданского обще-

ства; 
 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 
 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли че-

ловека в обществе; 
 уважительное отношение к русскому языку как государственно-

му, языку межнационального общения; 
 ценностное отношение к своему национальному языку и культу-

ре; 
 начальные представления о народах России, об их общей истори-

ческой судьбе, о единстве народов нашей страны; 
 элементарные представления о национальных героях и важней-

ших событиях истории России и еѐ народов; 
 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края, в котором 
находится школа; 

 стремление активно участвовать в делах класса,семьи, города; 
 любовь к школе, городу, народу, России; 
 уважение к защитникам Родины; 
 умение отвечать за свои поступки; 
 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению  
 человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных 
чувств и этического соз-
нания 

 первоначальные представления о базовых национальных россий-
ских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 
 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 
 элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в ис-
тории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелатель-
ное отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, осно-
ванных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 
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 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение поль-

зоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, акку-
ратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 
упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать 
его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач 

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни: 
 

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, 
ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 
человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
 элементарные представления об основных профессиях; 
 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 
 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых зада-
ний; 

 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 учѐбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 
Формирование ценност-
ного отношения к здоро-
вью и здоровому образу 
жизни: 
 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 
(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, свер-
стников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различ-
ных видов здоровья человека: физического, нравственного (ду-
шевного), социально-психологического (здоровья семьи и школь-
ного 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, соблюде-
ние здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии при-
роды на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигие-
ны и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного 
отношения к природе, ок-
ружающей среде (эколо-
гическое воспитание): 
 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 
жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
 бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного  представления о душевной и физической красоте человека; 
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отношения к прекрасно-
му, 
формирование представ-
лений об эстетических 
идеалах и ценностях (эс-
тетическое воспитание): 
 

 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 неряшливо-

сти 

Воспитание антикорруп-
ционного поведения 

 развитие правовой культуры и правосознания обучающегося, 
 привитие ценностей законности и правопорядка,  
 уважения прав и свобод граждан. 

3. Примерные виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального 
общего образования 

Воспитание гражданст-
венности, патриотизма, 
уважения к правам, сво-
бодам и обязанностям че-
ловека: 
 

 получение первоначальных представлений о Конституции Рос-
сийской Федерации, ознакомление с государственной символикой 
– Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом 
Свердловской области, городского округа Рефтинский, символи-
кой школы (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 
изучения предметов, предусмотренных базисным учебным пла-
ном); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жиз-
нью замечательных людей, в т.ч. и родного города, явивших при-
меры гражданского служения, исполнения патриотического долга, 
с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, про-
смотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 
местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения основных и вариативных 
учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным 
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особен-
ностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дис-
циплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, со-
держанием и значением государственных праздников (в процессе 
бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, 
участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных го-
сударственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патрио-
тической и гражданской направленности, детско-юношеских дви-
жений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процес-
се посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими организациями); 

 участие в органах ученического самоуправления в классе; 
 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художест-

венных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, 
защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревно-
ваний, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации 
с детьми и взрослыми – представителями разных народов России, 
знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в про-
цессе бесед, народных игр, организации и проведения националь-
но-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, оз-
накомление с биографиями выпускников, явивших собой достой-
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ные примеры гражданственности и патриотизма. 
Воспитание нравственных 
чувств и этического соз-
нания: 
 

 получение первоначального представления о базовых ценностях 
отечественной культуры, традиционных моральных нормах рос-
сийских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и 
вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 
участия в творческой деятельности, такой, как театральные поста-
новки, литературно-музыкальные композиции, художественные 
выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 
народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей 
(законных представителей) с деятельностью традиционных рели-
гиозных организаций (путѐм проведения экскурсий в места бого-
служения, добровольного участия в подготовке и проведении ре-
лигиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 
направленных на формирование представлений о нормах мораль-
но-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 
школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимо-
действия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, обще-
ственных местах, обучение распознаванию хороших и плохих по-
ступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 
фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организо-
ванной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений 
в коллективе класса и образовательного учреждения – овладение 
навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 
сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 
дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных иг-
рах, приобретение опыта совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других жи-
вых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаи-
моотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 
прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в про-
цессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и 
презентации совместно с родителями (законными представителя-
ми) творческих проектов, проведения других мероприятий, рас-
крывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старше-
му поколению, укрепляющих преемственность между поколения-
ми). 

Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни.  

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 
мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления 
о роли знаний, труда и значении творчества в жизни человека и обще-
ства: 
 участвуют в экскурсиях по микрорайону, посѐлку, во время кото-

рых знакомятся с различными видами труда, различными профес-
сиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч 
с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) 
и прародителей, участвуют в организации и проведении презента-
ций «Труд наших родных»; 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 
учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 
достижений, стимулирования творческого учебного труда, пре-
доставления обучающимся возможностей творческой инициативы 
в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении 
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учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология» 
, участия в разработке и реализации различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общест-
венно полезной деятельности на базе образовательного учрежде-
ния и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного 
образования, других социальных институтов (природоохрани-
тельная деятельность, трудовые акции, других трудовых и творче-
ских общественных объединений как младших школьников, так и 
разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 
примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 
труду и жизни. 

Воспитание ценностного 
отношения к природе, ок-
ружающей среде (эколо-
гическое воспитание): 
 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценно-
стях, традициях этического отношения к природе в культуре на-
родов России, нормах экологической этики, об экологически гра-
мотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 
инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, про-
смотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного 
непосредственного взаимодействия с природой, экологически гра-
мотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, тури-
стических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранитель-
ной деятельности (в классе, школе и на пришкольном участке, эко-
логические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных 
клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц 
и т. д.), участие в создании и реализации коллективных природо-
охранных проектов; участие в творческих делах по созданию поде-
лок из отходных материалов; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой 
(при поддержке родителей (законных представителей) расширение 
опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, уча-
стие вместе с родителями (законными представителями) в эколо-
гической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного 
отношения к прекрасно-
му, формирование пред-
ставлений об эстетиче-
ских идеалах и ценностях 
(эстетическое воспита-
ние): 
 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах 
и художественных ценностях культуры России, культур народов 
России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 
дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 
профессий, к памятникам зодчества и на объекты современной 
архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, зна-
комства с лучшими произведениями искусства в музеях, на вы-
ставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художест-
венной культуры родного края, с фольклором и народными худо-
жественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисцип-
лин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, вне-
классных мероприятий, включая шефство над памятниками куль-
туры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов 
и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 
мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей на-
родного творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родно-
го края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образо-
вательного учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, 
в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разу-
чивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в про-
смотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о 
природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать 
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красоту окружающего мира через художественные образы; 
 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знаком-

ство с местными мастерами прикладного искусства, наблюдение 
за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые поступ-
ки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных кни-
гах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компь-
ютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать краси-
вое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от раз-
рушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных 
видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступ-
ных видах и формах художественного творчества (на уроках ху-
дожественного труда и в системе учреждений дополнительного 
образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в 
проведении выставок семейного художественного творчества, му-
зыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 
реализации культурно-досуговых программ, включая посещение 
объектов художественной культуры с последующим представле-
нием в образовательном учреждении своих впечатлений и создан-
ных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как спо-
собе выражения внутреннего душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 
Воспитание антикорруп-
ционного поведения 

 ознакомление с примерами противодействия коррупционному 
поведению (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов 
и видеоматериалов, путешествий по историческим и памятным 
местам, сюжетно-ролевых игр социального и исторического со-
держания, изучения учебных дисциплин);  

 участие во встречах с выпускниками школы;  
 организация и проведение ролевых творческих мероприятий 

(игр), направленных на развитие навыков правомерного поведе-
ния в типовых ситуациях);  

 проведение учебно-воспитательных мероприятий с участием 
представителей общественных организаций, органов государст-
венной власти и местного самоуправления.  

Совместная деятельность 
ОУ, семьи и обществен-
ности по духовно-

нравственному  
развитию и воспитанию 
обучающихся 

 взаимодействие Школы и семьи имеет решающее значение для ор-
ганизации нравственного уклада жизни обучающегося. В формиро-
вании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учре-
ждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким 
образом, важным условием эффективной реализации задач духов-
но-нравственного развития и воспитания обучающихся является 
эффективность педагогического взаимодействия различных соци-
альных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 
школы. 

 наша школа взаимодействует с ЦКиИ , ДШИ, ДЮСШ, ЦДТ 

Использование при разра-
ботке и осуществлении 
программы духовно-

нравственного развития и 
воспитания обучающихся 
на уровне начального об-
щего образования различ-
ные формы взаимодейст-
вия 

 участие представителей общественных организаций и объедине-
ний, а также традиционных религиозных организаций с согласия 
обучающихся и их родителей (законных представителей) в прове-
дении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 
программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся на уровне начального общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объ-
единений с обучающимися в рамках отдельных программ, согла-
сованных с программой духовно-нравственного развития и воспи-
тания обучающихся на уровне начального общего образования и 
одобренных педагогическим советом и родительским комитетом 
школы; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-
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нравственного развития и воспитания в школе. 
Повышение педагогиче-
ской культуры родителей 
(законных представите-
лей) обучающихся 

 

 безусловно, семья, еѐ устои, традиции, ценности – основной фун-
дамент нравственного стержня человека. 

 Педагогическая культура родителей (законных представителей) 
обучающихся – один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной 
жизни представляет собой один из важнейших компонентов, фор-
мирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

 Права и обязанности родителей (законных представителей) в со-
временных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции 
Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 
Федерации, статьях 5, 34, 44 Закона Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации» 

Система работы ОУ по 
повышению педагогиче-
ской культуры родителей 
(законных представите-
лей) в обеспечении ду-
ховно-нравственного раз-
вития и воспитания обу-
чающихся младшего 
школьного возраста осно-
вана на следующих прин-
ципах: 
 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приори-
тетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию и 
воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации 
программ духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим само-
образованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родите-
лям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и раз-
вития педагогической культуры каждого из родителей (законных 
представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении ин-
дивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Использование различных 
форм работы в системе 
повышения педагогиче-
ской культуры родителей 
(законных представите-
лей) 

 родительское собрание, родительская конференция, организаци-
онно - деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 
родительский лекторий, интернет лаборатории, семейная гости-
ная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семи-
нар, педагогический практикум, тренинг для родителей, семейные 
творческие проекты «Лето – это маленькая жизнь», «Минута 
спортивной славы», «История моей семьи», «Фестиваль творче-
ства в т.ч. родителей и др. 

 

Планируемые результаты 
духовно-нравственного  
развития и воспитания 
обучающихся на уровне  

начального общего обра-
зования 

 

 в результате реализации программы духовно-нравственного раз-
вития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 
образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приоб-
ретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той 
или иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя в каком-

либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт са-
мостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 
ценность); 

 эффекта – последствия результата, того, к чему привело достиже-
ние результата (развитие обучающегося как личности, формиро-
вание его компетентности, идентичности и т. д.). 

 при этом учитывается, что достижение эффекта – развитие лично-
сти обучающегося, формирование его социальной компетентно-
сти и т. д. – становится возможным благодаря воспитательной 
деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 
развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обу-
чающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трѐм 
уровням 
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Первый уровень результа-
тов 

– приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных 
нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряе-
мых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения дан-
ного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обу-
чающегося со своими учителями (в основном и дополнительном обра-
зовании) как значимыми для него носителями положительного соци-
ального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результа-
тов 

– получение обучающимися опыта переживания и позитивного отно-
шения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к со-
циальной реальности в целом. Для достижения данного уровня ре-
зультатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся меж-
ду собой на уровне класса, школы, т. е. в защищѐнной, дружественной 
просоциальной среде, в которой ребѐнок получает (или не получает) 
первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных зна-
ний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результа-
тов 

– получение обучающимися опыта самостоятельного общественного 
действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 
человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как 
стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося с представителями различных соци-
альных субъектов за пределами образовательного учреждения, в от-
крытой общественной среде. 

С переходом от одного 
уровня результатов к дру-
гому существенно возрас-
тают воспитательные эф-
фекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 
предметом воспитания как учения являются не столько научные зна-
ния, сколько знания о ценностях; 
на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обу-
чающихся в нравственно ориентированной социально значимой дея-
тельности. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достиг-

нуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 
Воспитание гражданст-
венности, патриотизма, 
уважения к правам, сво-
бодам и обязанностям че-
ловека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, оте-
чественному культурно-историческому наследию, государственной 
символике, законам Российской Федерации, русскому и родному 
языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общест-
ва, о государственном устройстве и социальной структуре россий-
ского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 
этнических традициях и культурном достоянии своего края, о при-
мерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского обще-
ства, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патрио-
тической позиции; 

 опыт работы в органах классного самоуправления; 
 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 начальные представления о правах и обязанностях человека, граж-

данина, семьянина, товарища. 
Воспитание нравственных 
чувств и этического соз-
нания: 
 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравст-
венного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотно-
шений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 
убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 
старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с обще-
принятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие 
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к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления 

в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравствен-
ную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), 
к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни: 
 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, тру-
довым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 элементарные представления о различных профессиях; 
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, соз-

дания нового; 
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно по-

лезной и личностно значимой деятельности; 
 потребности и начальные умения выражать себя в различных дос-

тупных и наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой 
деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познава-
тельной и практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного 
отношения к природе, ок-
ружающей среде (эколо-
гическое воспитание): 
 

 

 

 

 

 ценностное отношение к природе; 
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отно-

шения к природе в культуре народов России, нормах экологиче-
ской этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 
школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
Воспитание ценностного 
отношения к прекрасно-
му, формирование пред-
ставлений об эстетиче-
ских идеалах и ценностях 
(эстетическое воспита-
ние): 
 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках лю-

дей; 
 элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эс-

тетических объектов в природе и социуме, эстетического отноше-
ния к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творче-
ской деятельности, формирование потребности и умения выражать 
себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 
образовательного учреждения и семьи. 

Воспитание антикорруп-
ционного поведения 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам 
построения демократического гражданского общества;  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 
обучающихся;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, преду-
сматривающее принятие ими моральных норм, нравственных уста-
новок, национальных ценностей; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно 
своей совести. 
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Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
уровне начального общего образования имеют рекомендательный характер и могут уточняться 
образовательным учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся; являют-
ся ориентировочной основой для проведения не персонифицированных оценок образовательной 
деятельности образовательных учреждений в части духовно-нравственного развития и воспита-
ния, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении государственной 
аккредитации образовательных учреждений) и в форме мониторинговых исследований. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры здорового и 
безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - 
это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения учащихся ЗПР. 

Цель программы: сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья младших школьников как одной из ценностных составляющих, способствующих по-
знавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального  

общего образования. 
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне началь-

ного общего образования сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное 
влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 
обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей при-
роде, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 
может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей 
и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоро-
вью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 
серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последст-
вия своего отношения к здоровью. 

Реализация программы должна обеспечить (планируемые результаты): 
 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологи-

чески сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружаю-
щей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересо-
ванного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового об-
раза жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 
общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
 формирование установок на использование здорового питания; 
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 
культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные веще-
ства, инфекционные заболевания); 
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 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алко-
голя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопро-
сам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готов-
ности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекват-
ные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших уме-
ний поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

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 время. Питание обучающихся осуществляется в течение всего учебного дня.  

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, оборудо-
ванные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

Все эти объекты функционируют, используются не только для организации образователь-
ного процесса, а также для организации досуга населения микрорайона.  

В школе работает медицинский кабинет соответствующий требованиям лицензирования 
медицинских кабинетов в образовательном учреждении.  

Эффективное функционирование созданной здоровье сберегающей инфраструктуры в шко-
ле поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физической культуры, 
медицинский работник. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 
урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов окружающий мир, физи-
ческая культура. Тексты учебников формируют установку школьников на безопасный, здоро-
вый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержа-
ние направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укрепле-
нием собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 
деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напря-
жения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 
труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учѐтом гигиенических норм и требо-
ваний к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 
занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные воз-
растным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-

методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения уче-
ником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в резуль-
тате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обуче-
ния 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, спо-
собствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приоб-
ретении, расширении знаний и способов действий.  
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Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентирован-
ный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведе-
ния в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм.  

Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого ма-
териала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, матери-
ал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Осо-
бую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ре-
бенка в природном и социальном окружении. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В используемой в 
школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и возрастные особенности 
младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 
указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разно-
образные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровож-
даются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 
учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведуще-
го вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

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

циональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического раз-
вития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 
возможностей организма, сохранение и укрепление 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 заня-
тий активно-двигательного характера на уровне начального общего образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (традиционные для 
нашей школы мероприятия: Осенний кросс, Дни Здоровья, Спартакиада, смотр-конкурс 
на самый спортивный класс ). 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам ох-

раны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 
 проведение соответствующих собраний, круглых столов и т. п.; 
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безо-
пасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур. Диагностика 
эффективности реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни включает в себя выявление: 

 сформированности физического потенциала учащихся с учетом следующих показате-
лей: состояние здоровья младших школьников по итогам углубленного медицинского 
осмотра; 

 развитости физических качеств учащихся (мониторинг физической подготовленности 
учащихся); 

 сформированности нравственного потенциала учащихся (анкетирование целью выявле-
ния осознания школьниками значимости здорового образа жизни, экологической куль-
туры); 

 удовлетворенности учащихся школьной жизнью с учетом следующих показателей: 
1. Уровень удовлетворѐнности учащихся школьной жизнью; 
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2. Уровень эмоционально психологического климата в классных коллективах (по итогам 

исследований педагога-психолога процесса адаптации к обучению, по итогам тематиче-
ского контроля); 

3. Уровня осмысления учащимися содержания проведенных мероприятий по здоровьесбе-
режению (на основе анкетирования). 

 

2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Федераль-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного обра-
зовательного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР, а также с учѐтом опы-
та работы школы по данной проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 
 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  
 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении; 
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности. Классный руководитель 

ведѐт диагностическую работу, которая обеспечивает своевременное выявление детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образо-
вательного учреждения. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по-
мощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) пси-
хическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразова-
тельного учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обу-
чающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференциро-
ванных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и со-
циализации обучающихся. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 
со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогиче-
скими работниками. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводит-
ся педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе специализирован-
ных УМК.  

УМК представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 
выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способ-
ности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. Принцип минимакса позволяет 
учащимся выбирать задания в соответствии со своими способностями и возможностями.  

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и кол-
лективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пони-
манию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ре-
бенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

Каждая тема в учебниках заканчивается разделами «Это ты знаешь и умеешь», этот матери-
ал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения 
темы. В контрольных тетрадях по русскому языку, математике, окружающему миру по каждой 
теме приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и 
на уровне повышенной сложности.  

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 
планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении тек-
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стовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ве-
дения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 
итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. Начиная с первого 
класса, формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и 
работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неус-
пеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их спо-
собность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу.  

Цель курса: социально-психологическая и педагогическая реабилитация обучающихся с 
проблемами развития. 

Задачи курса:  
 формирование положительной мотивации к познавательной деятельности; 
 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы, основных мысли-

тельных процессов и познавательных способностей обучающихся; 
 общекультурное развитие обучающихся. 
Содержание курса представляет собой комплекс коррекционно-развивающих занятий, в 

том числе: 
 коррекция психических процессов; 
 «предметная» коррекция; 
 общеразвивающие мероприятия. 
Данный комплекс полностью базируется на материале, входящем в курс русского языка и 

математики для 1-4 классов начальной школы и подлежащем обязательному усвоению. Весь 
материал представлен в дидактических играх, конкурсах, практической деятельности детей. 

Содержание занятий направлено на развитие устной речи, расширение активного словарно-
го запаса обучающихся. Кроме чисто «предметного» содержания, в курс занятий включен но-
вый материал, соответствующий требованиям ФГОС по русскому языку и математике, отра-
жающий коммуникативно-речевой подход к изучению предметов. 

Весь содержательный материал преподносится в популярной и доступной форме, основы-
вается на игровых заданиях и занимательных упражнениях, способствующих не только пробу-
ждению интереса учащихся к русскому языку и математике, но и развитию мышления, вообра-
жения, эмоций.  

Учѐт знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 
деятельности может происходить путем архивирования творческих работ обучающихся, накоп-
ления материалов по типу «портфолио».  

Продуктивным результатом является участие в организации коллективного творческого де-
ла; результативное участие в интеллектуальных конкурсах разного уровня. 
2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в ди-
намично изменяющемся и развивающемся мире.  

Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на ос-
мысление норм и правил поведения в жизни. Учащимся предлагаются задания «Учимся решать 
жизненные задачи».  

Курс «Математика и информатика» формирует у ребенка первые пространственные и вре-
менные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 
чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке», «Русский язык. Род-
ной язык», «Иностранные языки» формируют нормы и правила произношения, использования 
слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрасного. 
Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников 

понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 
общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 
проектной, на уроках и во внеурочной работе.  
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Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, 
когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, 
но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 
действовать самостоятельно.  

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих пробле-
мы в обучении 

Для реализации ПКР в МБОУ «СОШ №15» создана служба комплексного психолого – ме-
дико – педагогического сопровождения и социальной поддержки обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или со-
гласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого – медико – педагогическое сопровождение и социальная поддерж-
ка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педаго-
гом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом), регламентируются ло-
кальными нормативными актами и также уставом школы. Реализуется преимущественно во 
внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тес-
ное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, пред-
ставителей администрации и родителей (законных представителей).  

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной органи-
зации осуществляются медицинским работником (фельдшером) на регулярной основе и, поми-
мо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в со-
провождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник участвует в диагностике школь-
ников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного маршрута, возможно про-
ведение консультаций педагогов и родителей. Медицинский работник, являясь сотрудником 
профильного медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей с 
ОВЗ.  

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в общеобразовательной ор-
ганизации осуществлять социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена 
на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; соз-
дание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды.  

Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенно-
стей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявле-
нии признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и под-
держку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных 
ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ.  

Социальный педагог участвует в проведении профилактической и информационно- просве-
тительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных 
склонностей и интересов.  

Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных ча-
сов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родите-
лями, педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 
А также выступления на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений.  
Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем- логопедом, 

классным руководителем, медицинским работником, а также с родителями (их законными 
представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по за-
щите прав детей.  

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляться в рамках реализации 
основных направлений психологической службы.  

Педагогу-психологу проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 
школьников с ОВЗ. Работа организована индивидуально и в мини-группах.  

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении 
психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совер-
шенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстни-
ками (совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих про-
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грамм; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с пе-
дагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и воспи-
танием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог осуществляет информационно- 

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 
проведение обучающих семинаров и тренингов. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя клас-
са (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты (прове-
дение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).  

Данное направление осуществляется школьным психолого – медико – педагогическим кон-
силиумом.  

ШПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, по-
ложение и регламент работы которого разрабатывается образовательной организацией само-
стоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ШПМПк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ 
и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в 
случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных ме-
тодов, приемов и средств обучения).  

 Медицинская работник образовательного учреждения обязана: 
 оказывать помощь в проведении медицинских осмотров школьников и в реализации всех, 

назначенных в результате медицинского осмотра, мероприятий (готовить медицинские кар-
ты школьников и заполнять общую часть карт; записывать анамнез учащихся, жалобы, све-
дения о перенесенных заболеваниях, о прививках, проводить антропометрические измере-
ния, биопробы, определять остроту зрения и слуха и вносить их результаты в медицинскую 
карту школьника – форму №26; давать направления в лечебно-профилактические учрежде-
ния для проведения дополнительных лабораторных исследований, для консультации с вра-
чами-специалистами, для проведения лечебной физкультуры, а также получать заключение 
от них); 

 вести медицинскую учетно-отчетную документацию.  
 доводить до сведения учителей результаты медицинских осмотров с рекомендациями вра-

чей-специалистов; 
 контролировать организацию рационального режима дня и питания, гигиенические условия 

обучения и воспитания учащихся, организацию трудового воспитания (проводить ежеднев-
ный обход школьных помещений, обращая особое внимание на санитарное содержание 
классов, учебных кабинетов, мест занятий физкультурой, мастерских, состояние искусст-
венной освещенности, температурного режима, организацию проветривания, соблюдение 
продолжительности перемен и перерывов между сменами, на расстановку парт (столов) в 
классах и станков в мастерских и т.д.); 

 осуществлять контроль за соблюдением санитарно-противоэпидемического режима, выпол-
нением санитарных требований к технологии приготовления пищи, мытья посуды, а также 
за соблюдением сроков реализации продуктов и готовой пищи;  

 проводить ежедневный осмотр персонала пищеблока на наличие гнойничковых заболева-
ний, ожогов и микротравм, отмечая результаты осмотра в специальном журнале; контроли-
ровать прохождение обязательных медицинских осмотров персоналом пищеблока; 

 проводить работу по профилактике травматизма (в т.ч. спортивного), учѐту и анализу (со-
вместно с врачом) всех случаев травм; 

 приглашать учащихся, нуждающихся в повторных осмотрах и лечении, контролировать по-
сещение школьниками врачей-специалистов лечебных учреждений; 

 организовывать и проводить профилактические осмотры учащихся после каникул и других 
случаев длительного отсутствия их на занятиях. 

 проводить после осмотра врача и под его контролем профилактические прививки учащимся, 
предварительно оповещая об этом родителей, вести их учет, а также учет и изоляцию забо-
левших школьников; проводить осмотры, термометрию и прочие мероприятия в отношении 



71 
 

контактировавших с инфекционными больными детей, сообщать врачу и директору школы, 
в детскую поликлинику и санэпидстанцию о каждом случае инфекционного заболевания. 

 осуществлять контроль за своевременным и полным прохождением персоналом образова-
тельного учреждения обязательных медицинских профилактических осмотров; 

 вести учет и хранение медицинского инвентаря и медикаментов и прививочного материала, 
следить за своевременным их пополнением, нести ответственность за сохранность оборудо-
вания врачебного кабинета, медицинского инвентаря и медикаментов. 
Классный руководитель осуществляет психолого-педагогическое изучение детей с целью 

обеспечения индивидуального подхода к ним на протяжении всего периода обучения в школе. 
На основе использования достижений психологической науки способствует обеспечению 

полноценного личностного и интеллектуального развития учащихся.  
Выступает в роли участника воспитательного процесса в работе с семьѐй и ребѐнком. Со-

вместно с педагогами разрабатывает программу индивидуальной работы с учащимися для 
обеспечения полноценного включения их в учебную деятельность с первых дней пребывания в 
школе и при обучении на новом школьном этапе.  

Прогнозирует и оказывает поддержку в развитии индивидуальных и творческих способно-
стей учащихся.  

Периодически посещает занятия по физическому воспитанию в целях осуществления кон-
троля за выполнением школьниками правил личной гигиены (соответствием костюма, обуви и 
т.д.); проверяет выполнение указаний врача о распределении учащихся на медицинские группы 
для занятий физической культурой и соответствие физической нагрузки состоянию здоровья 
учащихся. 

Основными направлениями деятельности социального педагога являются: 
 осуществление комплекса мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и соци-

альной защите личности в школе и по месту жительства обучающегося; 
 изучение психолого-медико-педагогических особенностей личности обучающихся и его 

микросреды, условий жизни; 
 выявление интересов и потребностей, трудностей и проблем, конфликтных ситуаций, 

отклонения в поведении обучающихся и своевременное оказание им социальной помо-
щи; 

 установление сотрудничества с органами социальной защиты руководителей по вопро-
сам социальной адаптации; 

 сбор и накопление информации о детях, испытывающих проблемы по социальной адап-
тации; 

 систему внешних связей школы, необходимых для успешного осуществления проектов 
и программ по адаптации учащихся; 

 систему контроля за ходом проектов и программ адаптации учащихся к современным 
социальным условиям 

 взаимодействие деятельности работников школы и привлекаемых представителей сто-
ронних организаций по вопросам социальной адаптации учащихся. 
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Мониторинг динамики развития обучающихся с ЗПР их успешности в освоении АООП НОО 

Критерии и показатели 

планируемых результатов 

Уровни (отмечаются индивидуально для каждого обучающегося) 

Низкий (0-1 балл) Предельный (1-2 балла) Допустимый (2-3 балла) Оптималь-
ный (3-4 

балла) 

Средний 
балл  

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г.  

Внутренняя позиция школьника 

а) положительное отношение к 
школе  

         

б) преобладание учебной деятель-
ности над игровой 

         

в) адекватное содержательное пред-
ставление о школе  

         

г) предпочтение социального спо-
соба оценки своих знаний (отметка) 

         

Самооценка          

а) регулятивный компонент (спо-
собность адекватно судить о причи-
нах своего успеха/неуспеха в обу-
чении)  

         

б) когнитивный компонент (адек-
ватное осознанное представление о 
качествах успешного ученика; 
осознание необходимости самосо-
вершенствования)  

         

Мотивация учебной деятельности  
а) сформированность познаватель-
ных мотивов 

         

б) сформированность социальных 
мотивов ( стремление выполнять 
социально значимую деятельность) 

         

в) стремление к самоизменению 
(приобретению новых знаний и 
умений)  
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Нравственно-этическая ориентация  
а) умение отличать хорошие по-
ступки от плохих 

         

б) корректировка своего поведения 
в соответствии с моральными нор-
мами 

         

Произвольность психической деятельности  

а) целенаправленность           

б) планирование          

в) прогнозирование           

г) контроль           

д) оценка           

е) коррекция           

Познавательное развитие  
а) восприятие (дифференциация 
информации разной модальности; 
ориентировка в пространственных и 
временных представлениях)  

         

б) внимание (концентрация, удер-
жание, переключение, распределе-
ние)  

         

в) память (владение приемами за-
поминания, сохранения и воспроиз-
ведения информации)  

         

г) мышление (самостоятельно вы-
полнение мыслительных операций: 
анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние, классификация, установление 
аналогий и причинно-следственных 
связей)  

         

Коммуникативные навыки  
а) способность выражения просьбы, 
отказа, недовольства  

         

б) использование навыков невер-
бального взаимодействия  

         

в) адекватное выражение мыслей и 
чувств в зависимости от ситуации 
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г) использование речевых средств 
для эффективного решения комму-
никативных задач 

         

д) владение монологической и диа-
логической формами речи 

         

е) осуществление сотрудничества с 
участниками образовательного про-
цесса 

         

Эмоциональное развитие  
а) понимание собственных эмоций 
и чувств  

         

б) понимание эмоций и чувств дру-
гих людей  

         

в) адекватное выражение своего 
эмоционального состояния  

         

г) самоконтроль эмоционального 
состояния  

         

Речевое развитие  
а) речевая коммуникация           

б) произношение           

в) фонематический слух           

г) навыки звукового анализа           

д) лексика           

е) грамматический строй           

ж) связная речь           

з) чтение           

и) письмо           
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Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задержкой 
психического развития на уровне начального общего образования 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой психи-
ческого развития:  

 успешно адаптируется в образовательном учреждении; 
 проявляет познавательную активность;  
 умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению 

поставленных задач;  
 имеет сформированную учебную мотивацию;  
 ориентируется на моральные нормы и их выполнение;  
 организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного 

процесса.  
 Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

 дифференцирует информацию различной модальности;  
 соотносит предметы в соответствии с их свойствами;  
 ориентируется в пространственных и временных представлениях;  
 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  
 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

классификация);  
 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  

 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  
 контролирует свою деятельность;  
 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  
 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей;  
 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;  
 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  
 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  
 использует навыки невербального взаимодействия; 
 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами 

речевого этикета;  
 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.  
Развитие речи, коррекция нарушений речи:  

 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;  
 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового 

анализа;  
 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 

синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;  
 правильно пользуется грамматическими категориями;  
 правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию; 
 правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по 

тексту; 
 активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для 

передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и 
монологической речью. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план начального общего образования обучающихся 

c  задержкой психического развития 
Учебный план включает все предметные области в соответствии с требованиями ФГОС на-

чального общего образования. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, пре-

дусматривает учебные занятия:  
 для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов;  
 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том чис-

ле этнокультурные;  
 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обя-

зательной части; 
 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психиче-
ском и (или) физическом развитии; 

 введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 
Своеобразный характер первичного нарушения у детей с ЗПР (развитие эмоционально-

личностной сферы, развитие познавательной деятельности) и его последствий (задержки пси-
хического развития церебрально-органического генеза, своеобразие мыслительной деятельно-
сти и другие нарушения психофизического развития) определяет наличие особых образова-
тельных потребностей, реализация которых осуществляется не только в ходе общеобразова-
тельной подготовки, но и в процессе коррекционной работы.  

В соответствии с ч.2 ст.79 и ч.3 ст.79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья создают-
ся специальные условия для получения образования, включающие в себя проведение группо-
вых и индивидуальных коррекционных занятий.  

Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения индивиду-
альных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет до 10 часов в неделю на каж-
дый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных заня-
тий коррекционной направленности, остальные - на развивающую область с учетом возрастных 
особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятель-
ности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-

личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности и целенаправ-
ленное формирование высших психических функций; формирования произвольной регуляции 
деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-

педагогическую поддержку в освоении АООП НОО. 
Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется образовательной организацией, исходя из психофизических осо-
бенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекоменда-
ций ПМПК и ИПР обучающихся. 

Кроме специальных коррекционных занятий и уроков, коррекционная работа осуществля-
ется в ходе всей образовательной деятельности. 

Коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время внеурочной деятельно-
сти, так и во время урочной деятельности. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и праздничные дни. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, могут быть использованы для: проведения 
общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных 
проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев. 
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Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пре-
делах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года 
(СанПиН 2.4.2.3286-15). 

Продолжительность учебного года для каждого класса определяется календарным учебным 
графиком образовательной организации, в соответствии с которым утверждаются объемы 
учебных программ, график промежуточной аттестации, график учебных и календарных дней, 
расписание учебных  занятий.  

Учебные предметы и формы промежуточной аттестации учащихся ежегодно определяются 
решением Педагогического совета и утверждаются приказом директора на основе нормативно-
го локального акта. 

Примерные формы проведения промежуточной аттестации учащихся: контрольные работы, 
тесты, компьютерное тестирование, диктанты, проверочные работы, учебный проект. 

Продолжительность учебного года  
для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели;  
для обучающихся других классов – не менее 34 учебных недель.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 
дней, летом – не менее 8 недель. 

Обучение в первом (первом дополнительном) классе осуществляется с соблюдением сле-
дующих дополнительных требований: 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, ок-
тябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока до 35 ми-
нут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних зада-
ний; 

 организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучения. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену. 
Специфика примерных учебных планов определяется тем, что содержание образования де-

тей с ЗПР, особенно на  начальном этапе, не идентично образовательной программе общего об-
разования.  

Содержание специального образования включает фундаментальное ядро содержания обще-
го образования, коррекционную работу, образовательно-воспитательную работу и внеурочную 
деятельность. 

Различия в психофизическом развитии детей с ЗПР и соответственно в образовательных 
потребностях обуславливают необходимость создания нескольких вариантов учебных планов. 
Региональный примерный учебный план разработан для осуществления образовательной дея-
тельности по адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с ЗПР с 
учетом особенностей обучающихся и включает в себя 2 варианта: 

Вариант 7.1. – для образования обучающихся с ЗПР, достигших к моменту поступления в 
школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, позволяющего получить 
НОО, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сро-
ки. (1-4 классы).  

Одним из важнейших условий является устойчивость форм адаптивного поведения. 
Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по завершению 

обучения в начальной школе. 
Вариант 7.2. – для образования обучающихся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или ло-
кально в отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное становление познава-
тельной деятельности).  

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, 
умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по завершению 
обучения в начальной школе. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет для вариантов 
7.1. и 7.2. – 20% от общего объема. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО для вариантов 7.1. 

и 7.2.  является достижение предметных и метапредметных результатов и достижение результа-
тов, освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с уче-
том возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением 
или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на ос-
новании положительной индивидуальной динамики. 

 

Особенности учебного плана начального общего образования 
Содержание учебной деятельности. 
Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью со-

ответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обу-
чающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы).  
Обязательные предметные области учебного плана, учебные предметы и основные задачи 

реализации содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО.  
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структу-

ре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее освое-
ния, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 
школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения 
внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 
ее освоению в полном объеме. 

Реализация содержания адаптированной основной общеобразовательной программы на-
чального общего образования для учащихся с ЗПР варианта 7.2. осуществляется в пролонгиро-
ванные сроки.  

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования формируется 

речевая деятельность, внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школь-
ной жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и 
надпредметные умения, составляющие учебную деятельность обучающегося начальных клас-
сов: 

 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовы-
вать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
и их результат; 

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные); 
 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 
здорового образа жизни. 

Учебный план включает обязательную часть учебного плана и часть, формируемую уча-
стниками образовательных отношений. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразова-
тельного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участни-
ками образовательных отношений, не должно в совокупности превышать величину недель-
ной образовательной нагрузки. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: русский 
язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и 
естествознание (окружающий мир), основы  религиозных культур и светской этики (вводится в 
4-ом классе), искусство, технология, физическая культура. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает индиви-
дуальные потребности обучающихся и предусматривает: 
 учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов;  
 учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том числе 

этнокультурные;  
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 увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обяза-
тельной части; 

 введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных по-
требностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом и 
(или) физическом развитии; 

 введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями отсутству-
ет. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, предпочтительно 
использовать курсы, способствующие усвоению полноценных жизненных компетенций и 
использованию полученных знаний в реальных условиях. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» (русский язык и литера-
турное чтение) направлена на формирование функциональной грамотности и коммуникатив-
ной компетенции младших  школьников. Специфика начального курса русского языка заключа-
ется в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чте-
нием. Эти два предмета представляют собой единую предметную область, в которой изучение 
русского языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием.  

Предметная область «Иностранный язык» (иностранный язык) направлена на освоение 
обучающимися первоначальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 
на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лин-
гвистического кругозора; формирование дружелюбного отношения и толерантности к носите-
лям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с дет-
ским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

Изучение иностранного языка рекомендуется начинать со 2 класса. Объем учебного време-
ни составляет ориентировочно 68 часов (2 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» (математика) направлена на овла-
дение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и 
математической речи.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир) направле-
на на овладение основами культурологической грамотности и соответствующих ей компетен-
ций: умения использовать разные методы познания, соблюдать правила поведения в природе и 
обществе, способность оценивать свое место в окружающем мире, участвовать в его созидании 
и др. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 
эмоционально-положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает духов-
ность, активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на созидание 
во имя родной страны и планеты Земля. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». Предмет «Основы 
религиозных культур и светской этики», далее – ОРК и СЭ,  реализуется как обязательный в 
объеме 1 часа в 5-х классах.  

Один из модулей ОРК и СЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 
этики», «Основы православной культуры») выбирается родителями (законными представите-
лями) обучающихся. При выборе в каждом классе более одного модуля ОРК и СЭ осуществля-
ется деление классов на группы в соответствии с выбранным модулем. Если в пределах одного 
класса выбраны разные модули ОРК и СЭ, образовательное учреждение вправе организовать 
реализацию курса, основываясь на опыте  организации образовательной деятельности в рамках 
малокомплектных образовательных учреждений. 

Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) направлена  на 
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразитель-
ного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего  отношения к окру-
жающему миру. 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в объеме 34 часов (1 час в неделю). 
Предмет «Музыка» изучается в объеме 34 часов (1 час в неделю). 

Предметная область «Технология» (технология) формирует практико-ориентированную 
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое примене-
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ние знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий 
мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности учащегося; это, в свою очередь, создает условия для развития ини-
циативности, изобразительности, гибкости мышления у обучающихся. Овладение технологиче-
скими приемами ручной обработки материалов. Предметная область «Технология» (техноло-
гия)  изучается в объеме 34 часов (1 час в неделю). 

Предметная область Физическая культура изучается в объѐме 3-х часов в неделю с 1 по 4 
классы (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889).   

Содержание образования по физической культуре определяется общеобразовательными 
программами, разрабатываемыми образовательными учреждениями самостоятельно на основе 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования и примерных 
основных образовательных программ.  

Занятия по физической культуре должны проводиться в строгом соответствии с группой 
здоровья. 

При организации, планировании и проведении уроков физической культуры общеобразова-
тельным учреждениям не рекомендуется: 

– сдваивать уроки физической культуры, 
– заменять уроки физической культуры другими формами занятий и, в частности, занятия-

ми в спортивных секциях или внеурочными мероприятиями. 
При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» необходимо учиты-

вать состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на 
три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и 
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 
для занятий физической культурой»).  

 

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое 
по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 
имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант предполагает пролонгиро-
ванные сроки обучения: пять лет, за счет введения первого дополнительного класса. 

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у обучающихся с 
ЗПР полноценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции недостатков в психиче-
ском и (или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении содержания образования и 
формированию готовности к продолжению образования на последующей ступени основного 
общего образования. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания обучаю-
щихся с ЗПР, которые включают использование адаптированной образовательной программы, 
специальных методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых кор-
рекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии и формирование социальных (жизненных) компетенций. 

Неспособность обучающегося с ЗПР освоить вариант 7.2. АООП НОО в полном объеме не 
должна служить препятствием для продолжения ее освоения. При возникновении трудностей 
в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО он может быть переведен на обучение 
по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных потребно-
стей. 

Примерный региональный учебный план включает обязательную часть учебного плана и 
часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразова-
тельного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений, не должно в совокупности превышать величину недельной обра-
зовательной нагрузки. 

Обязательная часть примерного учебного плана начального общего образования для вари-
анта 7.2. составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 

20% от максимального общего объема нагрузки обучающихся. 
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Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего об-
разования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультур-
ным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность учащихся к продолжению образования на уровне основного общего образо-
вания, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль-
ных ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные области: русский 

язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и информатика, обществознание и 
естествознание (окружающий мир), основы  религиозных культур и светской этики (вводится в 
4-ом классе), искусство, технология, физическая культура. 

При этом выделяются дополнительные основные задачи реализации содержания предмет-
ных областей: русский язык и литературное чтение, математика и информатика, обществозна-

ние и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и светской этики, ис-
кусство, технология, физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» (русский язык и литера-
турное чтение). 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с ЗПР. 

Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. Развитие 
устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. Овладе-
ние способностью пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих 
возрасту житейских задач. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, со-
ответствующем возрасту и развитию ребенка. 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, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творче-
ской деятельности. 

Предметная область «Иностранный язык» (иностранный язык) направлена на освоение 
обучающимися первоначальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 
на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лин-
гвистического кругозора; формирование дружелюбного отношения и толерантности к носите-
лям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с дет-
ским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

Изучение иностранного языка для детей с ЗПР  рекомендуется начинать с 3 класса. Объем 
учебного времени составляет ориентировочно 34 часа (1 часу в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» (математика). 
Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с ЗПР. 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых арифме-
тических задач и другими). Овладение способностью пользоваться математическими знаниями 
при решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать ме-
ры измерения пространства, времени, температуры и другими в различных видах практической 
деятельности). Развитие способности использовать некоторые математические знания в жизни. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир).  
Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с ЗПР. 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, исто-
рии, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостно-
сти и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 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. Развитие представлений об окружающем мире. Разви-
тие способности использовать сформированные представления о мире для осмысленной и са-
мостоятельной организации безопасной жизни в конкретных природных и климатических усло-
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виях. Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодейст-
вии с миром живой и неживой природы. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 
Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с ЗПР. 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 
Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традицион-
ных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка). 
Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с ЗПР. 

Накопление первоначальных впечатлений о разных видах искусств (музыка, живопись, художе-
ственная литература, театр и другие) и получение доступного опыта художественного творче-
ства. Освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, формирование 
стремления и привычки к посещению музеев, театров, концертов. Развитие опыта восприятия и 
способности получать удовольствие от произведений разных видов искусств, выделение собст-
венных предпочтений в восприятии искусства. Формирование простейших эстетических ориен-
тиров (красиво и некрасиво) в практической жизни ребенка и их использование в организации 
обыденной жизни и праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 

Предметная область «Технология» (технология). 
Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с ЗПР. 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, овла-
дение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового 
взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, 
овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные трудовые навыки 
для полноценной коммуникации, социального и трудового взаимодействия. Формирование по-
ложительного опыта и установки на активное использование освоенных технологий и навыков 
для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи близким. 

Предметная область Физическая культура(физическая культура). 

Дополнительные  основные задачи реализации содержания ФГОС для учащихся с ЗПР. 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 
развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции сред-
ствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 
навыков здорового и безопасного образа жизни. Овладение основными представлениями о соб-
ственном теле, возможностях и ограничениях его физических функций, возможностях компен-
сации. Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, собственной 
активностью, самостоятельностью и независимостью. Овладение умениями поддерживать об-
раз жизни, соответствующий возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать 
режим дня с необходимыми оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться 
в занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать необхо-
димый индивидуальный режим питания и сна. Формирование умения следить за своим физиче-
ским состоянием, величиной физических нагрузок. Развитие основных физических качеств (си-
лы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). Формирование установки на сохранение 
и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Внеурочная деятельность 

Время, отводимое на внеурочную деятельность по варианту 7.1. составляет за четыре года 
обучения до 1350 часов. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов, отводимых на коррекцион-
но-развивающую область)по варианту 7.2. составляет не менее 1680 часов за пять лет обуче-
ния. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятель-
ности, поддерживающей процесс освоения АООП НОО.  

Содержание коррекционно-развивающей области определяется для каждого обучающегося 
с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обяза-
тельными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические 
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и психокоррекционные)» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия), «Ритмика» (фрон-
тальные и (или) индивидуальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией само-
стоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании рекоменда-
ций ПМПК, ИПРА. 

 

Программно-методическое обеспечение начального общего образования 

Согласно ч.3 ст. 79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья соз-
даются специальные условия, включающие в себя использование специальных образователь-
ных программ, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов. 

Вариант 7.1. предусматривает использование базовых учебников для сверстников без огра-
ничения здоровья.  

При реализации варианта 7.1. учебного плана образовательного учреждения необходимо 
использовать учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего образования.  

В федеральный перечень учебников включены: 
1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основ-

ной образовательной программы. 
2. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части основной образова-

тельной программы, формируемой участниками образовательных отношений.  
Количество учебников в перечне по каждому предмету для каждого класса позволяет шко-

ле осознанно выбрать именно тот учебник (линию учебников), который позволяет учитывать 
особенности образовательной программы, реализуемой данной школой. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в на-
чальной школе, осуществляется в соответствии со списком учебников и учебных пособий, оп-
ределенным образовательным учреждением с учетом следующих рекомендаций: 

Учитель вправе выбрать УМК только в соответствии с утвержденной адаптированной ос-
новной образовательной программой начального общего образования образовательного учреж-
дения.  

Выбирая учебную программу за основу, педагог реализует ее все четыре года.  
Учитель вправе выбрать учебники, входящие в завершенную предметную линию учебни-

ков, обеспечивающих достижение требований к результатам освоения адаптированной основ-
ной образовательной программы начального общего образования.  

Рекомендуется комплектовать УМК из тех учебников, в которых сохраняется единство 
концептуальных основ, содержания и планируемых результатов. 

При комплектовании УМК школа имеет право предоставить учителям-предметникам, пре-
подающих в начальных классах иностранный язык, физическую культуру, изобразительное ис-
кусство, музыку, технологию, выбор учебников из учебников Федерального перечня. 

 

Учебный план начального общего образования в рамках ФГОС НОО  
для обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1, срок обучения 4 года) 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 
Всего I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литератур-
ное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и естество- Окружающий мир  2 2 2 2 8 
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знание (Окружающий мир) 
Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

Основы религиозных куль-
тур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть учебного плана, формируемая участниками обра-
зовательных отношений (при 5-дневной учебной неделе) 

- - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 

Учебный план начального общего образования в рамках ФГОС НОО  
для обучающихся с задержкой психического развития  

(вариант 7.2, срок обучения 5 лет) 

Предметные области 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

Классы I 

подг. 
класс 

I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и литера-
турное чтение 

Русский язык 2 4 5 4 4 19 

Литературное чтение 3 4 4 4 4 19 

Иностранный язык Иностранный язык - – - 1 1 2 

Математика и информа-
тика 

Математика  3 4 4 4 4 19 

Обществознание и естест-
вознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир - 1 2 2 1 6 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных куль-
тур и светской этики 

- – – – 1 1 

Искусство 

Музыка 2 1 1 1 1 6 

Изобразительное искусст-
во 

2 1 1 1 1 6 

Технология Технология  2 1 1 1 1 6 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-

развивающие курсы 

Ознакомление  
с окружающим миром и 

развитие речи 

2 1 1 1 1 6 

Ритмика 2 1 1 1 1 6 

Итого 21 21 23 23 23 111 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

- – 3 3 3 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-ти 
дневной учебной неделе 

21 21 26 26 26 120 

 

3.2. Программа внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО понимают 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы.  
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Требования ФГОС к организации внеурочной деятельности школьников:  
План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной дея-
тельности для обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за 
четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуще-
ствляющей образовательную деятельность (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 
№1643) и на уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с уче-
том интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644). Часы, отводимые на 
внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и родителей (законных пред-
ставителей); аудиторных занятий не должно быть более 50%; все виды внеурочной деятельно-
сти должны быть строго ориентированы на воспитательные результаты.  

Внеурочная деятельность составляет до 10 часов и реализует программу воспитания и со-
циализации школьников через несколько направлений, реализация которых позволит добиться 
получения результатов в обучении и воспитании школьников, определенных ФГОС. 

Предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, а для дос-
тижения метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров, по-
требностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как 

ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.  
Внеурочная деятельность ориентирована на образовательные запросы учащихся, родителей 

(законных представителей), общества, государства. Принятие ребенком ценностей происходит 
через его собственную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителя-
ми и воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него субъектами. В еѐ 

организации используются различные источники базовых ценностей (содержание учебного ма-
териала, фольклор, художественная литература, фильмы и т. д.), организуется через согласо-
ванность деятельности различных субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли 
общеобразовательной школы и учете средового подхода в воспитании и социализации детей. 

Реализация программы воспитания и социализации школьников будет способствовать: ов-
ладению учащимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами деятельно-
сти (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), умением адаптиро-
ваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье 
и физическую культуру; формированию у учащихся правильного отношения к окружающему 
миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообраз-
ной творческой деятельности; формированию знаний, умений и способов деятельности, опре-
деляющих степень готовности учащихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных на-
выков самообразования, контроля и самооценки. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 
Задачи внеурочной деятельности: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 
- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащегося; 
- отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соответст-

вии с их интересами и способностями. 
- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию еѐ реализации в образовательном учреждении; 
- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности уча-

щихся, как части общего уклада школьной жизни; 
- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках вне-

урочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 
- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности. 
- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с паке-

том документов ФГОС нового поколения. 
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Оптимизационная модель внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №15» 

Дополнительное 
образование  

в школе  

Группа  
продленного дня 

 

Классное  
руководство 

 

Иные  
педагогические 

работники 

 

 занятия вне-
урочной дея-
тельности,  

 кружковая 
работа 

 развивающие 
игры, 

 подвижные 
игры  

 

 экскурсии, 
 круглые столы, 
 диспуты, дис-

куссии, 
 акции, 
 общественно-

полезные прак-
тики и т.д. 

 

 педагог-

организатор, 
  социальный 

педагог, 
 педагог-

психолог 

 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.  
Основные факторы, которые определяют модель организации внеурочной деятельности: 

- территориальное расположение образовательного учреждения; 
- уровень развития внеурочной деятельности в школе; 
- программное обеспечение воспитательной деятельности учителей и классных руководите-

лей; 
- кадровое обеспечение воспитательного процесса, материально-техническое обеспечение 

воспитательной деятельности. 
Тип организационной модели внеурочной деятельности оптимизационная модель на ос-

нове оптимизации внутренних ресурсов Школы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная модель предполагает, что в еѐ реализации принимают 
участие все педагогические работники. В каждом классе коорди-
нирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, который в соответствии со свои-
ми функциями и задачами: 
- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным пер-

соналом школы; 
- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса; 
- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Модель педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему рас-
крытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уро-
ке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать 
в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать 
своѐ свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 
спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 
определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой воспитательный эффект. 

Согласно требованиям ФГОС нового поколения, в учебный план 1-4 классов включеныпять 
направлений(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 
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общеинтеллектуальное, общекультурное), реализация которых позволит достичь результатов в 
обучении и воспитании школьников предусмотренныхФГОС.  

При организации внеурочной деятельности учащихся используются собственные ресурсы и 
ресурсы учреждений дополнительного образования. 

Таким образом, модель внеурочной деятельности носит интеграционный характер, объеди-
няя дополнительное образование социума, кружковую и внеклассную работу школы. 

Образовательное учреждение работает в условиях одной смены, поэтому внеурочная дея-
тельность учащихся организована во второй половине дня.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности дети могут посещать детский 
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием при школе. 

Для организации внеурочной деятельности учащихся имеются собственные кадровые ре-
сурсы: учителя школы, учитель физической культуры, библиотекарь, педагог-организатор, пе-
дагоги дополнительного образования. 

Работа, которая ведѐтся по созданию социокультурного комплекса на ассоциативной осно-
ве, позволяет закрепить партнѐрские отношения между школой и учреждениями дополнитель-
ного образования и культуры. Взаимоотношения школы с организациями строятся на основе 
заключенных соглашений о сотрудничестве.  

В школе подготовлена нормативно-правовая база для реализации данного проекта. Заклю-
чены договоры о сотрудничестве в образовательной деятельности с ЦДТ, ДШИ, ДЮСШ 
«Олимп», ЦК и И. 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются и утверждаются 
Школой самостоятельно.  

Педагогические работники могут пользоваться примерными (рекомендованными Мини-
стерством образования и науки РФ) программами, авторскими программами, либо самостоя-
тельно разрабатывать программы и соответствующие приложения к ним, в соответствии с По-
ложением о рабочей программе по внеурочной деятельности. 

Информационная работа по освещению внеурочной деятельности осуществляется через 
рекламу программ внеурочной деятельности, посещение секций и кружков школы, группы про-
длѐнного дня, воспитательные мероприятия, сайт школы. 

Планируемые результаты, которые можно получить в результате модели внеурочной 
деятельности следующие: 
- развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 
- 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;  

- формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества (человек, 
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 
социальной реальности в целом; 

- воспитание уважительного отношения к своему поселку, школе; 
- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 
- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  
- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  
- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, осознанного 

отношения к профессиональному самоопределению;  
- реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта. 
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 
образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структур-
ных подразделений.  

Система воспитательной работы школы выстроена в соответствии со следующими 
направлениями: 

1) Спортивно-оздоровительное: 
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- Работа спортивных секций  
- Дни здоровья, подвижные игры, «Весѐлые старты» , внутришкольные спортивные со-

ревнования. 
- Проведение бесед по охране здоровья. 
- Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток, зарядка перед уроками. 
- Динамические паузы и прогулки в начальной школе. 
- Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 
- Работа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания. 
2) Художественно-эстетическое: 
- Посещение театров и музеев, экскурсии, организация выставок детских рисунков, поде-

лок и творческих работ учащихся; 
- Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 
- Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, муниципального образования, области. 
3) Научно-познавательное: 
- Предметные недели; 
- Библиотечные уроки; 
- Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  
4) Гражданско-патриотическое: 
- Встречи с ветеранами войн и труда,  
- Уроки мужества. 
- Выставки рисунков. 
- Тематические классные часы. 
- Фестивали патриотической песни, смотры строя и песни. 
5) Общественно-полезное: 
- Проведение субботников. 
- Работа на пришкольном участке. 
- Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» . 
- Акция «Покормите птиц зимой»  
6) Проектная деятельность: 
- Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, муниципалитета, 

области. 
- Разработка проектов к урокам. 
Внеурочная деятельность учащихся в рамках классного коллектива подчинена общешколь-

ным мероприятиям. 
План занятий внеурочной деятельности в 2016 – 2017 учебном году 

Направления  Программы  Формы 

организации 
ВД 

Занятий в неделю по классам 

1 

кл. 
2 

кл. 
3 

кл. 
4 

кл. 
5 

кл. 
6 

кл. 

Спортивно-оздоровительное 

Спортивные  
игры 

Секция ДО     1 1 

Подвижные  
игры 

ГПД 2      

Художественно- эстетиче-
ское 

 Театр и дети Объединение 
ДО 

0,5 1 1 1 1 1 

 ART-студия Объединение 
ДО 

0,5 1 1 1 1 1 

Бумажные  
фантазии 

Занятие ВД 1 1 1 1   

Книжкины  
друзья 

Занятие ВД 1 1 1 1 1 1 

Научно-познавательное на-
правление и  

общественно полезная дея-
тельность 

Мир  
информатики  

Занятие ВД 0,5 1 1 1 1 1 

Юный  
конструктор 

Занятие ВД 1 1 1 1 1 1 
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Веселая  
грамматика 

Занятие ВД 1 1 1 1 1 1 

Юный эколог Объединение 
ДО 

0,5 1 1 1 1 1 

Развивающие иг-
ры 

ГПД 1      

Военно-патриотическое 

 

Юные туристы-

краеведы 

Объединение 
ДО 

0,5 1 1 1 1 1 

Права  
и обязанности 

Занятие ВД 0,5 1 1 1 1 1 

Проектная деятельность (реализуется через все направления внеурочной деятельности)  

Итого   10 10 10 10 10 10 

 

Научно-познавательное направление и общественно полезная деятельность в сетке часов объ-
единены в связи с интеграционным характером задач, решаемых предлагаемыми формами ор-
ганизации внеурочной деятельности. 
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями феде-
рального государственного образовательного стандарта 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-
ции» федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образо-
вательных программ начального общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
включает в себя требования к условиям реализации основной образовательной программы на-
чального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, материально-техническим 
и иным условиям. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 
комфортной развивающей образовательной среды: 
- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлека-

тельность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духов-
но-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоро-
вья учащихся; 

- комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам. 
На протяжении многих лет приоритетом общеобразовательных учреждений для детей 

младшего школьного возраста является создание не только необходимых, но и безопасных ус-
ловий для успешной образовательной деятельности детей. Материально-техническое обеспече-
ние– одно из важнейших условий реализации основной образовательной программы начально-
го общего образования. 

Цель мероприятий по приведению материально-технических условий школы в соответст-
вие с ФГОС – создание современной предметно-образовательной среды обучения начальной 
школы. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснаще-
ние учебных кабинетов и административных помещений. 

Оснащение учебных помещений школы определяется перечнем необходимого учебного 
оборудования, указанного в Требованиях с учетом специфики площадей классов школы.  

В школе 8 кабинетов для начальных классов. Обучение проводится в одну смену. Работают 
группы продлѐнного дня. Кроме того, в школе имеются 2 кабинета информатики, оборудован-
ные 25 компьютерами.  

Все кабинеты начальных классов оборудованы: имеется компьютер, интерактивная доска, 
принтеры, фотоаппараты, сканеры. 
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Информационные технологии в начальной школе должны быть ориентированы на под-
держку поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку 
учебных действий учащихся. Поэтому в школе имеется свободный доступ к ресурсам Интернет. 
Для реализации требований ФГО в школе имеются необходимые материально-технические ус-
ловия.  

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы началь-
ного общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нор-
мам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям. 

Оснащение помещений способствует решению задач основных образовательных программ, 
обеспечивающих реализацию ФГОС. Таковыми задачами являются, в первую очередь, активи-
зация мыслительной деятельности младших школьников, формирование системы универсаль-
ных учебных действий, развитие способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу, 
воспитание высокоорганизованной личности. 

 Учебно – методическое и информационное обеспечение реализации основной образо-
вательной программы начального общего образования. 

ОУ обеспечено учебниками, учебно – методической документацией и материалами по всем 
учебным предметам, курсам (модулям) основной образовательной программы. 

ОУ имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, в том числе к 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных и региональных 
хранилищах ЭОР. 

Библиотека ОУ укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем образо-
вательным областям базисного учебного (образовательного) плана начального общего образо-
вания. Планируется комплектация библиотеки ЭОР. 

Фонд дополнительной литературы частично включает справочно – библиографические и 
периодические издания. 

 Ключевое значение имеет учебное и учебно-наглядное оборудование. Его состав при-
зван обеспечить создание учебной и предметно – деятельностной среды в условиях реализации 
ФГОС, содействующей обучению и развитию младших школьников. 

Согласно требованиям ФГОС, планируемые результаты освоения основной образователь-
ной программы должны способствовать: 
- переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент учебной 
деятельности; 

- формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками; 
- формированию коммуникативной культуры учащихся. 

В соответствии с Перечнем, основными компонентами учебного оборудования являются 
также: книгопечатная продукция; печатные пособия. Учебно-методическое обеспечение обяза-
тельной части ООП включает в себя учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочни-
ки, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, 
сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Определѐн список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном про-
цессе в соответствии с ФГОС начального общего образования.  

 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана для 
образовательных учреждений, работающих по адаптированной образовательной про-

грамме (вариант 7.1) 

При реализации Учебного плана соблюдается преемственность предметных линий.  
№ 

 

Учебные дисциплины по учебному плану 

1-й класс 

1 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1класс (с приложением на электронном носителе), 
Просвещение, 2011г. «Школа России»  

2 В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина. Азбука 1класс, в 2-х частях 
Просвещение, 2011г. «Школа России» . 

3 Л.Ф Климанова, В.Г. Горецкий и др., Литературное чтение 1класс, в 2-х частях. Просвещение, 
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2011г. «Школа России»  
4 М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В.Степанова. Математика 1класс, в 2-х частях (с приложением на 

электронном носителе), Просвещение, 2011г. «Школа России» . 
6 Плешаков А.А..Окружающий мир 1 класс, в 2-х частях (с приложением на электронном носите-

ле), Просвещение, 2011г. «Школа России»  
7 Критская, Е. Д. Г.П. Сергеева, Шмагина Т.С. Музыка 1 класс, Просвещение, 2012 г. «Школа Рос-

сии» . 
8 Неменская Л.А. Изобразительное искусство 1 класс. Просвещение, 2011г. «Школа России» . 
9 Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология 1 класс, Просвещение, 2012 г. «Школа России» . 

10 Лях, В.И. Физическая культура учебник для общеобразовательных учреждений 1-4 классы. Про-
свещение, 2011г. «Школа России» . 

 2-й класс 

11 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 2 класс (с приложением на электронном носителе), 
Просвещение, 2012г. «Школа России»  

12 Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г. и др., Литературное чтение 2 класс, в 2-х частях. Просвещение, 
2012г. «Школа России» . 

13 Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. Английский язык, 2 класс, в 2-х частях, из-
дательство Просвещение.2014 год. 

14 Моро М.И., Волкова С.И. С.В.Степанова. Математика 2 класс, в 2-х частях (с приложением на 
электронном носителе), Просвещение 2012г. «Школа России» . 

15 Т.А. Рудченко, А.Л. Семенов. Информатика 2 класс. Просвещение, 2011г. «Школа России» . 
16 Плешаков А.А..Окружающий мир 2 класс, в 2-х частях (с приложением на электронном носите-

ле), Просвещение, 2012г. «Школа России» . 
17 Критская, Е. Д. Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.. Музыка 2 класс, Просвещение, 2012 г. «Школа Рос-

сии» . 
18 Коротеева Е.И. Изобразительное искусство 2 класс, Просвещение, 2012 г. «Школа России» . 
19 Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология 2 класс. Просвещение, 2012 г. «Школа России»  
20 Лях, В.И.Физическая культура учебник для общеобразовательных учреждений 1-4 классы Про-

свещение, 2011г. «Школа России»  
3-й класс 

21 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях Просвещение, 2012 г. «Школа 
России»  

22 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 3 кл. в 2-х частях 
Просвещение, 2013 г. «Школа России»  

23 Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. .Английский язык, 3 класс, в 2-х частях, издательство Про-
свещение, 2014 год.  

24 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 кл. в 2-х частях Просвещение, 
2013 г. «Школа России»  

25 Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях Просвещение, 2013 г. «Школа России» . 

26  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл. Просвещение, 2013 г. «Школа Рос-
сии» . 

27 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 кл. Просвещение, 2013 г. 
«Школа России» . 

28 Лях, В.И.Физическая культура учебник для общеобразовательных учреждений 1-4 классы Про-
свещение, 2011г. «Школа России» . 

29 Неменская Л.А./ под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 3 класс, Просвещение, 
2013 г. «Школа России» . 

30 Т.А. Рудченко, А.Л. Семенов. Информатика 3класс. Просвещение, 2014г. «Школа России» . 
4-й класс 

31 Желтовская Л.Я. Русский язык. В 2-х частях. 4 класс. АСТ, Астрель, 2008г. 
32 Кац Э.Э. Литературное чтение. В 2-х частях. 4 класс. АСТ, Астрель, 2008г. 
33 Верещагина И.Н., Афанасьев О.В. Английский язык, 4 класс, в 2-х частях, издательство Просве-

щение, 2014 год. 
34 Башмаков М.И., Нефедова М.Г Башмаков М.И., Математика. В 2-х частях. 4 класс. АСТ, Аст-

рель, 2008г. 
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35 Потапов И.В., Ивченкова Г.Г. и др. Окружающий мир. В 2-х частях. 4 класс. АСТ, Астрель, 
2008г. 

36 Лях, В.И.Физическая культура учебник для общеобразовательных учреждений 1-4 классы Про-
свещение, 2011г. «Школа России» . 

37 Беглов А.Л. ,Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы религиозных культур и светской этики. 
Основы мировых религиозных культур. 4 класс издательство Просвещение, 2010 . 

38 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3-4 кл. Просвещение, 2014 г. «Школа Рос-
сии» . 

39 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 4 кл. Просвещение, 2014 г. 
«Школа России» . 

40 Неменская Л.А. под ред Неменского Б.М. Изобразительное искусство 4 класс, Просвещение, 
2014 г. «Школа России» . 

41 Т.А. Рудченко, А.Л. Семенов. Информатика 4класс. Просвещение, 2014г. «Школа России» . 
 

Кадровые условия реализации образовательной программы. 
Основными нормативными документами, содержащими критериальную базу, соответст-

вующую Требованиям федерального государственного образовательного стандарта, и опреде-
ляющими Требования к кадровым ресурсам учреждения общего образования, являются: 

 Положение «О государственной аккредитации образовательных учреждений и науч-
ных организаций» (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
июля 2008 г. №522); 

 Положение «О лицензировании образовательной деятельности» (утверждено Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2000 г. №796, (в ред. Постанов-
лений Правительства РФ от 03.10.2002 №731, от 26.01.2007 №50); 

В компетентность учителя начальных классов входит осуществление обучения и воспита-
ния младших школьников, использование современных образовательных, в том числе инфор-
мационно-коммуникационных, технологий обучения, способность эффективно применять 
учебно-методические, информационные и иные ресурсы реализации основной образовательной 
программы начального общего образования, постоянно развиваться в профессиональном отно-
шении. 

Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к структуре 
основных образовательных программ: 
- осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения; 
- выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых резуль-

татов освоения образовательных программ (далее – ПРООП); 
- разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие дости-

гать ПРООП. 
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к результатам 

освоения основных образовательных программ: 
- иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах ос-

воения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в соот-
ветствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

- иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности 
и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрас-
тных особенностей и специфики учебного предмета; 

- иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный 
портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитив-
ные ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально 
востребованных качеств личности. 
Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к условиям реа-

лизации основных образовательных программ: 

- эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методиче-
ский потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

- достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 
- реализации программ воспитания и социализации учащихся; 
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- эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации 
ФГОС;  

- индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, 
диагностики сформированности универсальных учебных действий; 

- собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 
- эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения. 
Педагог начальных классов, реализующий основную образовательную программу началь-

ного общего образования, должен:  
- в общеобразовательной подготовке: 

а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы; 
б) иметь навыки продвинутого пользователя информационными и коммуникационными 

технологиями;  
- в профессиональной подготовке: 

а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как профессио-
нальная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, информационная компе-
тентность; 

б) знать: 
- философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие в основе 

образовательных парадигм; 
- возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного поведения, ис-

торию педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития систем обра-
зования в России и за рубежом, основные направления региональной образовательной поли-
тики; 

- способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития ребен-
ка; 

- методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с окружающей 
средой;  

- показатели формирования гражданской зрелости человека; 
- принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и информаци-

онно-образовательной; 
- сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как развивающее, 

проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная педагогическая 
технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а также педагогиче-
ских технологий и методик, признанных приоритетными для системы образования субъекта 
Российской Федерации на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет); 

- правовые нормы отношений участников образовательного процесса; 
в) уметь: 

- оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития учащегося и предлагать научно 
обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать индивидуальные особен-
ности учащихся в образовательном процессе; 

- выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии оценки, аде-
кватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и индивидуали-
зацию образовательного процесса; 

- применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы учащихся 

в информационно-образовательной среде;  
- организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и индивидуальную 

деятельность детей;  
- реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как разработка модулей 

образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной деятельности, а также 
формирование индивидуальных образовательных траекторий учащихся; 

- использовать данные профессионального мониторинга (психологического, социального, ме-
дицинского) для планирования и реализации педагогической деятельности; 
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- использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять разно-
образные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную самостоятельность уча-
щихся;  

- использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы на различ-
ных видах носителей информации;  

- осуществлять профессиональную рефлексию; 
- вести документацию; 

г) владеть: 

- конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 
- средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, пси-

хологического климата и организационной культуры в образовательном учреждении; 
- современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе способа-

ми сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и тренинговых 
программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения;  

- методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально 
важной информации, обработки данных и их интерпретации;  

- в предметной подготовке: 
а) знать: 

- содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых предме-
тов, и области их применения в различных сферах человеческой деятельности; 

- частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего образования;  
- состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических материалов, в том 

числе на электронных носителях; 
б) уметь: 

- использовать частные методики; 
- анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные дидактические ма-

териалы; 
- разрабатывать программы внеурочной деятельности; 
- разрабатывать дидактические материалы. 

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, стажи-
ровки, профессиональной переподготовки кадров начального общего образования являются ос-
новные и дополнительные профессиональные образовательные программы, содержание кото-
рых выстраивается на основе системно-деятельностного, компетентностного подходов, корре-
лирует с целями, содержанием, технологиями, методиками начального общего образования. 

На начало 2016-2017 учебного года: 
• обеспеченность профессиональными кадрами в начальной школе – 100 % 

• имеют базовое профессиональное образование 100 % учителей начальных классов 

• удельный вес учителей с квалификационными категориями составляет90% 

• Повышение квалификации за последние 3 года в рамках подготовки к введению ФГОС 
начального общего образования: 

• 100 % педагогических и руководящих работников прошли курсы повышения 
квалификации (ФГОС).  

• педагоги, реализующие ФГОС, прошли очную курсовую подготовку по проблемам 
реализации ФГОС: 

• ОП «Реализация ФГОС ООО: достижение планируемых результатов средствами УМК 
ОС «Школа России.Содержание и технологии работы» (72 часа), 

• ОП «Организация внеурочной деятельности образовательного учреждения в 
соответствии с требованиями ФГОС» ИРО 

• ОП «Реализация ФГОС НОО: достижение планируемых результатов средствами УМК 
ОС «Школа России.Содержание и технологии работы» (72 часа), «Всеобуч» . 

• Дистанционное обучение по ОП«Использование ЭОР в процессе обучения в начальной 
школе» НОУ ДПО «Институт информационных технологий Ай Ти» Москва (72ч). 

• Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации требований 
ФГОС ООО, ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Использование современных информационных и коммуникационных технологий. 
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Современные ИКТ широко и эффективно используются в деятельности ОУ, включая такие 
еѐ виды, как урочная и внеурочная. 

ИКТ используются: 
- При подготовке педагогов к проведению и во время проведения учебных занятий. 
- При индивидуальной подготовке учащихся. 

- При измерении, контроле и оценке результатов обучения. 
- При управлении ОУ. 
- При организации работы библиотеки ОУ. 

Для эффективного использования ИКТ запланировано расширение информационно – обра-
зовательной среды ОУ. При этом под информационно – образовательной средой (ИОС) пони-
мается система инструментов и ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образова-
тельной деятельности ОУ на основе ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются вычислительная и информационно - телекоммуни-
кационная инфраструктура, прикладные программы и информационные ресурсы, документа-
ция, а также организационные системы, в том числе поддерживающие администрирование и 
финансово – хозяйственную деятельность ОУ. 
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