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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения тре-

бований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечиваю-

щих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной 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 социокуль-

турными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных по-

требностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обу-

чающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через ор-

ганизацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодей-

ствия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-

ды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой пси-

хического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены диф-

ференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО 

обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
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воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характе-

ра; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению но-

вого опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успеш-

ное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетен-

ции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования
1
 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной 

и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

                                                           
1
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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• принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся с задержкой психического раз-

вития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения. АООП НОО представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию 

требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР обеспечивает коррекционную направленность всего 

образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, 

проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование 

содержание обучения на основе усиления внимания к формированию социальной компетен-

ции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным 

введением первого дополнительного класса).  

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

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгирован-

ные календарные сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается 

в том, что объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за 

счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований.  

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

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

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
2
.  

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО может 

быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ с использованием 

ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том 

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

организаций
3
. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

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

законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

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

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

осуществляется Организацией на основании комплексной оценки личностных, 

                                                           
2
  Часть 4 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
3
  Ст. 15 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-

ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей 

(законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть 

специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 

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

нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном 

объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы. 

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

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

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

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

государственной итоговой аттестации в иных формах
4
, что может потребовать внесения 

изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении 

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

АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы должен делаться на основании положительной индивидуальной 

динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолжен-

ности с момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП 

НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учеб-

ному плану5. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специаль-

ных условий6. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

                                                           
4
  Часть 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

5  Часть 6 статьи 58 пункт 9 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

6
  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

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

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не 

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

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

него и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практиче-

ски нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устрани-

мые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематиче-

ской и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 

самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обу-

чающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача разгра-

ничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается 

на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) мо-

гут быть представлены следующим образом. 

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

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

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

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, 

но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием 

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

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных ка-

тегорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и со-
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держании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образователь-

ные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ7, так и специфические.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выяв-

ления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемст-

венность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организа-

ций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающе-

гося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуе-

мого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педа-

гогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

дующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

динамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой рабо-

тоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расшире-

ния/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения количества учеб-

ных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образова-

ния; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и на-

выков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

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

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков разви-

тия); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенса-

ции, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной дея-

тельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справ-

ляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые си-

туации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

                                                           
7Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к се-

бе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, на-

правленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специаль-

ная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и пове-

дения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способ-

ности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально ак-

тивной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они 

представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образо-

вательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являться основой для разработки АООП НОО Организациями; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-

ных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества ос-

воения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учеб-

ным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

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

ным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны 

адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  
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Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

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

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

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

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

принадлежности;  

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

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

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

и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные 

и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО отражают: 

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
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4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

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

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

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

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам;  

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

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 
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4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение 

к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 

письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы.  

Математика и информатика 

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

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

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

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

общества; 
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3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

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

ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических 

суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

Технология 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

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

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости 

от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура 

Физическая культура 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  
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3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования. 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

● развитие адекватных представлений о собственных возможностях,

 о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

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

сформулировать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

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

● овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

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

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. 

● овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 

и т.д.; 

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

культурных форм выражения своих чувств. 
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● способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

достопримечательностей и других. 

 - в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром,

 понимании собственной результативности; 

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

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

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

людей; 

- в   способности взаимодействовать с   другими   людьми, умении 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

  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 освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО с ЗПР отражают: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 
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- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 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 в процессе и результатах деятельности; 

- оценивать процесс и результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся 

с ЗПР отражают:  

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

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

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

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

социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обу-

чающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реали-

зации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценоч-

ную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представите-

лей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оцен-

ки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы обра-

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяю-

щей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 
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и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

 Закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусмат-

ривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с зпр; 

 Ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование универсальных учебных действий; 

 Обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения аооп ноо, позволяю-

щий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 Предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельно-

сти общеобразовательной организации; 

 Позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования 

в целом.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

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

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

Стандарт устанавливает три группы образовательных результатов (личностные, 

метапредметные и предметные). 

Основным объектом оценки личностных результатов служит формирование 

универсальных учебных действий, включаемых в 3 блока: 

- самоопределение - сформированность внутренней позиции учащихся; 

- смыслообразование - поиск и установление личностного смысла учения на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 

- морально-этическая ориентация - знание основных норм и ориентация на их 

выполнение. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

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

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

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация 

с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа должна объединять всех участников образовательного процесса – 

тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребѐнком. Состав экспертной группы 

определяется образовательной организацией и должен включать педагогических и 

медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-

психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые 

хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных 

всем членам экспертной группы условных единицах:  

0 баллов – нет продвижения;  

1 балл – минимальное продвижение;  

2 балла – среднее продвижение;  

3 балла – значительное продвижение.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в 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. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося 

с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены 

на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и 

измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 
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- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

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

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

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

они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески поощрять 

и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении 

того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 

является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведѐтся как в ходе 

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

работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и госу-

дарственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающих-

ся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие при-

вычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода вы-

полнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 
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 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образова-

тельных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 

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

по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимули-

рующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться 

с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

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

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») 

или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личност-

ным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки 

программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реа-

лизовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и при-

звана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обу-

чающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, 

так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее пред-

метного содержания; 

― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содер-

жания образования; 

― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образова-

нию, реализации 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; 



21 

 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операци-

онный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать зна-

комую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организацион-

ную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР;  

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях, учитывая особые образовательные потребности обучающихся с ЗП. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

должна содержать: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему 

образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

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

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

народ и историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,  национально-

стей, религий; 

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

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-

ях; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принци-

пов нравственности: 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие со-

циально значимых мотивов учебной деятельности; 
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— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необхо-

димом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе 

всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуще-

ствляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов коррекци-

онно-развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 

ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности полностью соответствует и  отражена 

в Основной образовательной программе начального общего образования МКОУ ООШ №19 

им. М.Н. Полевика х. Красного
8
, с учетом специфики образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

2.2. Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, 

предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разработаны на 

основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП НОО и программы формирования универсальных учебных действий. 

Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

полностью соответствует и  отражена в Основной образовательной программе начального 

общего образования МКОУ ООШ №19 им. М.Н. Полевика х. Красного, с учетом специфики 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия  

(психокоррекционные)». 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимо-

действия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в пси-

хическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирова-

ние высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сен-

сорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространствен-

но-временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недос-

татков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отноше-

ния к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирова-

ние навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (раз-

витие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

                                                           
8  Параграф 2.1 Раздела 2 Примерной основной образовательной программы образовательного учрежде-

ния. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2012. — 223 с. — 

(Стандарты второго поколения). 
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развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планиро-

ванию и контролю). 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с ЗПР, основанного на системе 

духовных ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образо-

вания являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения. В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и 

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и 

нравственного поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на ступени начального 

общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентиро-

ванной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «пло-

хо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

 формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

 формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, долж-

ном и недопустимом;   

 формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

 формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных традици-

ях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, осознание ответственности за результаты собственных дейст-

вий и поступков; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в дости-

жении результата;  
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в области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как гражда-

нина России;  

 пробуждение чувства гордости за свою родину, российский народ и историю России;  

 осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание положительно-

го отношения к своему национальному языку и культуре;  

 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и рели-

гиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

в области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим;  

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уваже-

ния к ним;  

 знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями россий-

ской семьи. 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

гражданина России. 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания 

осуществляется по следующим направлениям, включающим духовные, нравственные и 

культурные традиции нашей страны: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

 воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

реализуется посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса усвое-

ния и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многона-

ционального народа Российской Федерации;  

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации последо-

вательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования 

способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, госу-

дарству, Отечеству, миру в целом. 
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Реализация программы отражена в единстве урочной, внеурочной и внешкольной дея-

тельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и дру-

гих институтов общества. 

Реализация программы заключается в создании социально открытого пространства, 

где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 

их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучеб-

ной деятельности;  

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучаю-

щихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой 

информации, традиционных российских религиозных объединений. 

 

Основные направления и ценностные основы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

№ 

п/п 

Основные направления. 

духовно – нравственного  

воспитания, развития 

учащихся. 

Ценностные основы духовно – нравственного  воспитания, 

развития учащихся. 

1 Гражданско-

патриотическое воспи-

тание 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству; правовое государство; гражданское 

общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; 

свобода личная и национальная; доверие к людям, инсти-

тутам государства и гражданского общества. 

2 Нравственное и духов-

ное воспитание 

 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; 

жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; 

вера; традиционные религии и духовная культура народов 

России, российская светская (гражданская) этика. 

 

3 Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и 

созидание; стремление к познанию и истине; целеустрем-

лѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, ра-

бота в коллективе, ответственное отношение к труду и 

творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

 

4 Интеллектуальное вос-

питание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интел-

лектуальная деятельность, интеллектуальное развитие лич-

ности, знание, общество знаний.  
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5 Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, 

здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, 

физическая культура и спорт 

 

6 Социокультурное и ме-

диакультурное воспита-

ние 

 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное 

партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное 

обогащение личности, духовная и культурная консолида-

ция общества; поликультурный мир. 

7 Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, само-

выражение в творчестве и искусстве, культуросозидание, 

индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8 Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

Ценности: правовая культура, права и обязанности челове-

ка, свобода личности, демократия, электоральная культура, 

безопасность, безопасная среда школы, безопасность ин-

формационного пространства, безопасное поведение в 

природной и техногенной среде 

9 Воспитание семейных 

ценностей 

 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной 

жизни, этика и психология семейных отношений, любовь и 

уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10 Формирование комму-

никативной культуры 

 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура 

общения, межличностная и межкультурная коммуникация, 

ответственное отношение к слову как к поступку, продук-

тивное и безопасное общение. 

11 Экологическое воспита-

ние 

 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; бережное освоение природных ресурсов региона, 

страны, планеты, экологическая культура, забота об окру-

жающей среде, домашних животных. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

1-2 классы 3-4 классы 

 ценностные представления о любви к своей 

малой родине; 

 первоначальные нравственные представле-

ния о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к семье, школе, одноклассникам;  

 элементарные представления о политическом 

устройстве Российского государства,  

 элементарные представления о символах 

государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе малой Родины 

 интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни края  

 уважительное отношение к русскому языку 

как государственному, языку межнациональ-

ного общения; 

 первоначальные представления о народах 

 ценностные представления о любви к России, 

народам Российской Федерации,  

 первоначальные нравственные представле-

ния о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам,  

 элементарные представления о политическом 

устройстве Российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общества, важ-

нейших законах государства; 

 представления о символах государства – 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе малой 

Родины 

 интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России; 

 ценностное отношение к коми языку и 

культуре; 
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России; 

 уважительное отношение к воинскому 

прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

 

 

 

 

 первоначальные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 первоначальные представления о националь-

ных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому 

прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

1-2 классы 3-4 классы 

 первоначальные представления о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, исти-

на и ложь); 

 первоначальные представления о значении 

религиозной культуры в жизни человека и 

общества; 

 первоначальные представления о духовных 

ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, 

культуре и языку коми народа и других на-

родов России; 

 знание и выполнение правил поведения в 

школе, дома, на улице, в населенном пункте, 

в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, добро-

желательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не 

капризничать, не быть упрямым;  

 первоначальные представления о морали, об 

основных понятиях этики (смысл и ценность 

жизни, справедливость, милосердие, нравст-

венный выбор, достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления о связи 

религиозных культур народов России и рос-

сийской гражданской (светской) этики, сво-

боде совести и вероисповедания, роли тради-

ционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

 уважительное отношение к традициям, 

культуре и языку коми народа и других на-

родов России; 

 знание и выполнение правил поведения в 

школе, дома, на улице, в населенном пункте, 

в общественных местах, на природе; 

 умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его;  

 отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании худо-

жественных фильмов и телевизионных пере-

дач. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

1-2 классы 3-4 классы 

 уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

 ценностное отношение к учебе как виду 

творческой деятельности; 

 первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и реали-

зации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых зада-

ний; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего 

 первоначальные представления о нравствен-

ных основах учебы, ведущей роли образова-

ния, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

 элементарные представления об основных 

профессиях; 

 элементарные представления о современной 

экономике; 

 отрицательное отношение к лени и небреж-

ности в труде и учебе, небережливому отно-

шению к результатам труда людей. 

 умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в вы-
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труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

полнении учебных и учебно-трудовых зада-

ний; 

 

Интеллектуальное воспитание: 

1-2 классы 3-4 классы 

 первоначальные представления о возможно-

стях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

 элементарные представления о роли знаний, 

науки в развитии современного производст-

ва, в жизни человека и общества; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям 

науки, представителям творческих профес-

сий; 

 элементарные навыки работы с научной 

информацией; 

 первоначальные представления об ответст-

венности за использование результатов на-

учных открытий. 

 

 представление об образовании и самообразо-

вании как общечеловеческой ценности, не-

обходимом качестве современного человека, 

условии достижении личного успеха в жиз-

ни;  

 элементарные представления об инновациях, 

инновационном обществе, о знании как про-

изводительной силе, о связи науки и произ-

водства; 

 первоначальные представления о содержа-

нии, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

 первоначальный опыт организации и реали-

зации учебно-исследовательских проектов; 

Здоровьесберегающее воспитание: 

1-2 классы 3-4 классы 

 первоначальные представления о здоровье 

человека как абсолютной ценности, его зна-

чения для полноценной человеческой жизни; 

 формирование начальных представлений о 

культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного 

здоровья; 

 первоначальные представления о ценности 

занятий физической культурой и спортом;  

 элементарные знания по истории российско-

го и мирового спорта, уважение к спортсме-

нам; 

 отрицательное отношение к употреблению 

психоактивных веществ, к курению и алко-

голю, избытку компьютерных игр и интерне-

та; 

 

 первоначальные представления о физиче-

ском, духовном и нравственном здоровье; 

 формирование начальных представлений о 

культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки использования здоровьесбе-

регающих технологий в процессе обучения и 

во внеурочное время;  

 понимание влияния занятий физической 

культурой и спортом на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой 

жизни; 

 понимание опасности, негативных последст-

вий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарствен-

ных препаратов, возникновения суицидаль-

ных мыслей.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

1-2 классы 3-4 классы 

 первоначальное понимание значений поня-

тий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих 

явлений для жизни и развития человека, со-

хранения мира в семье, обществе, государст-

ве; 

 первичный опыт социального партнерства и 

межпоколенного диалога; 

 

 первоначальное понимание значений поня-

тий «социальная агрессия», «межнациональ-

ная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фа-

натизм», формирование негативного отно-

шения к этим явлениям, элементарные зна-

ния о возможностях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межна-

ционального, межконфессионального со-

трудничества, диалогического общения; 
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 первичные навыки использования информа-

ционной среды, телекоммуникационных тех-

нологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообога-

щения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

1-2 классы 3-4 классы 

 первоначальные представления об эстетиче-

ских идеалах и ценностях;  

 проявление и развитие индивидуальных 

творческих способностей; 

 представления о душевной и физической 

красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства 

прекрасного; умение видеть красоту приро-

ды, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве 

народов России; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

 первоначальные навыки культуроосвоения и 

культуросозидания, направленные на приоб-

щение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

 способность формулировать собственные 

эстетические предпочтения; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, 

детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творче-

ством; 

 

 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

1-2 классы 3-4 классы 

 первоначальные представления о правах, 

свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, обще-

ственном согласии; 

 стремление активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего села, города; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям поряд-

ка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в 

школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

 элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о возможностях уча-

стия граждан в общественном управлении; 

 интерес к общественным явлениям, понима-

ние активной роли человека в обществе; 

 первоначальные представления об информа-

ционной безопасности; 

 представления о возможном негативном 

влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кино-

фильмов, телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном  

поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

1-2 классы 3-4 классы 

 знание правил поведение в семье, понимание 

необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и 

обязанностях членов семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к 

родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

 

 первоначальные представления о семье как 

социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

 знание истории, ценностей и традиций своей 

семьи; 

 элементарные представления об этике и 

психологии семейных отношений, основан-

ных на традиционных семейных ценностях 

народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

1-2 классы 3-4 классы 

 первоначальные представления о значении  первоначальные знания правил эффективно-
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общения для жизни человека, развития лич-

ности, успешной учебы;  

 понимание значимости ответственного 

отношения к слову как к поступку, действию; 

 первоначальные представления об истории 

родного языка , его особенностях и месте в 

мире; 

 

го, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, стар-

шими и младшими;  

 первоначальные знания о безопасном обще-

нии в Интернете; 

 ценностные представления о родном  языке; 

 элементарные представления о современных 

технологиях коммуникации;  

 элементарные навыки межкультурной ком-

муникации;  

Экологическое воспитание: 

1-2 классы 3-4 классы 

 развитие интереса к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; 

 бережное отношение к растениям и живот-

ным; 

 

 ценностное отношение к природе и всем 

формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной 

деятельности; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и 

экологической культуры;  

 первоначальные навыки определения эколо-

гического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других 

формах образовательной деятельности;  

 элементарные знания законодательства в 

области защиты окружающей среды. 

 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

Виды деятельности Формы занятий с учащимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о 

Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с госу-

дарственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом 

края, района; 

на плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения основных и вариа-

тивных учебных дисциплин; 

знакомятся с героическими страницами ис-

тории России, района, края , жизнью замеча-

тельных людей, явивших примеры граждан-

ского служения, исполнения патриотическо-

го долга, с обязанностями гражданина; 

в процессе бесед, экскурсий, просмотра ки-

нофильмов, экскурсий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко- патриотического 

содержания, изучения основных и вариатив-

ных учебных дисциплин; 
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знакомятся с историей и культурой  края, 

народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России; знакомятся с важ-

нейшими событиями в истории нашей стра-

ны, содержанием и значением государст-

венных праздников 

в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, творческих кон-

курсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экс-

педиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин; 

в процессе бесед, проведения классных ча-

сов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, по-

священных государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности 

в процессе посильного участия в социаль-

ных проектах и мероприятиях, проводимых 

этими организациями, встреч с их предста-

вителями; участвуют в просмотре учебных 

фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Рос-

сийской армии, защитниках Отечества, под-

готовке и проведении игр воен-

но-патриотического содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований, сюжет-

но-ролевых игр на местности, встреч с ве-

теранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкуль-

турной коммуникации с детьми и взрослы-

ми – представителями разных народов Рос-

сии, знакомятся с особенностями их куль-

тур и образа жизни 

в процессе бесед, народных игр, организа-

ции и проведения национально-культурных 

праздников; 

 

участвуют во встречах и беседах с выпуск-

никами своей школы, ознакомятся с био-

графиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

 

принимают посильное участие в школьных 

программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

 

принимают посильное участие в програм-

мах и проектах, направленных на воспита-

ние уважительного отношения к воинскому 

прошлому и настоящему нашей страны 

(в рамках деятельности военно-

исторических клубов, школьных музеев, 

детских военно-спортивных центров и т. 

д.); 

 

участвуют в проектах, направленных на 

изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, 

страны.  

 

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о 

базовых ценностях отечественной культу-

ры, 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 компози-

ции, художественные выставки и других 
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мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России; 

формирование представлений о нормах мо-

рально-нравственного поведения,  

участвуют в проведении уроков этики, вне-

урочных мероприятий, игровых програм-

мах, позволяющих школьникам приобре-

тать опыт ролевого нравственного взаимо-

действия; 

знакомятся с основными правилами пове-

дения в школе, общественных местах 

в процессе бесед, классных часов, просмот-

ра учебных фильмов, наблюдения и обсуж-

дения в педагогически организованной си-

туации поступков, поведения разных лю-

дей; 

усваивают первоначальный опыт нравст-

венных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации – 

овладевают навыками вежливого, привет-

ливого, внимательного отношения к свер-

стникам, старшим и младшим детям, взрос-

лым, обучаются дружной игре, взаимной 

поддержке, участвуют в коллективных иг-

рах, приобретают опыта совместной дея-

тельности; 

 

принимают посильное участие в делах бла-

готворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о 

роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества 

в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

 

получают элементарные представления о 

современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях 

в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий, вы-

полнения учебно-исследовательских проек-

тов; 

знакомятся с различными видами труда, 

профессиями 

в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями 

разных профессий, изучения учебных 

предметов; 

знакомятся с профессиями своих родителей 

(законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении пре-

зентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотруд-

ничества, ролевого взаимодействия со свер-

стниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности; 

в ходе сюжетно-ролевых экономических 

игр, посредством создания игровых ситуа-

ций по мотивам различных профессий, про-

ведения внеурочных мероприятий (празд-

ники труда, ярмарки, конкурсы, города мас-

теров, организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой дея-

тельности; 

приобретают опыт уважительного и творче-

ского отношения к учебному труду 

посредством презентации учебных и твор-

ческих достижений, стимулирования твор-

ческого учебного труда, предоставления 
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обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде; 

осваивают навыки творческого применения 

знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике 

в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проек-

тов; 

  

приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной орга-

низации и взаимодействующих с ним орга-

низаций дополнительного образования, 

других социальных институтов 

занятие народными промыслами, природо-

охранительная деятельность, работа твор-

ческих и учебно-производственных мастер-

ских, трудовые акции, деятельность школь-

ных производственных фирм, других тру-

довых и творческих общественных объеди-

нений как младших школьников, так и раз-

новозрастных, как в учебное, так и в кани-

кулярное время; 

приобретают умения и навыки самообслужи-

вания в школе и дома; 
 

участвуют во встречах и беседах с выпуск-

никами своей школы, знакомятся с биогра-

фиями выпускников, показавших достой-

ные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о 

роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества 

в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

 

получают элементарные представления о 

возможностях интеллектуальной деятель-

ности и направлениях развития личности 

в рамках деятельности детских научных со-

обществ, кружков и центров интеллекту-

ального развития, в ходе проведения интел-

лектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления 

об образовании и интеллектуальном разви-

тии как общечеловеческой ценности 

в процессе учебной и внеурочной деятель-

ности; 

 

активно участвуют в олимпиадах, конкур-

сах, творческих лабораториях, интеллекту-

альных играх, деятельности детских науч-

ных сообществ, кружков и центров интел-

лектуальной направленности и т. д.; 

 

получают элементарные навыки научно-

исследовательской работы 

в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотруд-

ничества, ролевого взаимодействия со свер-

стниками, старшими детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной деятельности 

в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий, рас-

крывающих перед детьми широкий спектр 

интеллектуальной деятельности; 

получают первоначальные представления 

об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельно-

сти, знакомятся с этикой научной работы 

в процессе учебной и внеурочной деятель-

ности, выполнения учебно-

исследовательских проектов.  

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о в процессе учебной и внеурочной деятель-
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здоровье человека как абсолютной ценно-

сти, его значении для полноценной челове-

ческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных воз-

можностях организма человека, о нераз-

рывной связи здоровья человека с его обра-

зом жизни 

ности; 

 

участвуют в пропаганде здорового образа 

жизни 

в процессе бесед, тематических игр, театра-

лизованных представлений, проектной дея-

тельности; 

 

учатся организовывать правильный режим 

занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, ре-

жим дня, учебы и отдыха; 

 

получают элементарные представления о 

первой доврачебной помощи пострадав-

шим; 

 

получают представление о возможном нега-

тивном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека, в 

том числе к аддиктивным проявлениям раз-

личного рода - наркозависимость, игрома-

ния, табакокурение, интернет-зависимость,  

алкоголизм и др., как факторам ограничи-

вающим свободу личности; 

(в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, 

родителями) 

получают элементарные знания и умения 

противостоять негативному влиянию от-

крытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, 

табакокурения (научиться говорить «нет») 

в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.; 

 

участвуют в проектах и мероприятиях, на-

правленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилак-

тику возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное воздействие 

на здоровье человека 

лекции, встречи с медицинскими работни-

ками, сотрудниками правоохранительных 

органов, детскими психологами, проведе-

ние дней здоровья, олимпиад, конкурсов и 

пр.;  

 

разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские про-

екты по направлениям: здоровье, здоровый 

образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

 

регулярно занимаются физической культу-

рой и спортом, активно участвуют в школь-

ных спортивных мероприятиях, соревнова-

ниях.  

в спортивных секциях и кружках, на спор-

тивных площадках, в детских оздорови-

тельных лагерях и лагерях отдыха 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о 

значении понятий «миролюбие», «граждан-

ское согласие», «социальное партнерство», 

осознают важности этих явлений для жизни 

и развития человека, сохранения мира в се-

в процессе изучения учебных предметов, 

участия в проведении государственных и 

школьных праздников «Диалог культур во 

имя гражданского мира и согласия», вы-

полнения проектов, тематических классных 
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мье, обществе, государстве часов и др.; 

 

приобретают элементарный опыт, межкуль-

турного, межнационального, межконфес-

сионального сотрудничества, диалогическо-

го общения 

в ходе встреч с представителями различных 

традиционных конфессий, этнических 

групп, экскурсионных поездок, выполнения 

проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие на-

родов, проживающих на территории родно-

го края, России; 

приобретают первичный опыт социального 

партнерства и межпоколенного диалога 

в процессе посильного участия в деятельно-

сти детско-юношеских организаций, 

школьных дискуссионных клубов, школ 

юного педагога, юного психолога, юного 

социолога и т. д.; 

моделируют различные ситуации, имити-

рующие социальные отношения в семье и 

школе в ходе выполнения ролевых проек-

тов; 

в виде презентаций, описаний, фото и ви-

деоматериалов и др., 

принимают посильное участие в разработке 

и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, 

направленных на решение конкретной со-

циальной проблемы класса, школы, приле-

гающей к школе территории; 

 

приобретают первичные навыки использо-

вания информационной среды, телекомму-

никационных технологий для организации 

межкультурного сотрудничества, культур-

ного взаимообогащения 

в рамках деятельности кружков информа-

тики, деятельности школьных дискуссион-

ных клубов, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России.  

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России 

в ходе изучения инвариантных и вариатив-

ных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих про-

фессий, экскурсий на художественные про-

изводства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ланд-

шафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями ис-

кусства в музеях, на выставках, по репро-

дукциям, учебным фильмам; 

знакомятся с эстетическими идеалами, тра-

дициями художественной культуры родно-

го края, с фольклором и народными худо-

жественными промыслами 

в ходе изучения вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионно-краеведческой дея-

тельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культу-

ры вблизи образовательной организации, 

посещение конкурсов и фестивалей испол-

нителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных 

ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок; 

осваивают навыки видеть прекрасное в ок-

ружающем мире, природе родного края, в 
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том, что окружает учащихся в пространстве 

образовательной организации и дома, сель-

ском и городском ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в различную по-

году; разучивают стихотворения, знакомят-

ся с картинами, участвуют в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художест-

венных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; развивают умения 

понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в по-

ведении, отношениях и труде людей, разви-

вают умения различать добро и зло, краси-

вое и безобразное, плохое и хорошее, сози-

дательное и разрушительное 

знакомятся с местными мастерами приклад-

ного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некраси-

вые поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», в беседах о прочитанных книгах, ху-

дожественных фильмах, телевизионных пе-

редачах, компьютерных играх и т. д.;  

получают первичный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

на уроках художественного труда, школьных 

кружков и творческих объединений, литера-

турных и художественных салонов, в процес-

се проведения творческих конкурсов, детских 

фестивалей искусств и т. д.; 

участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, му-

зыкальных вечеров, в экскурсион-

но-краеведческой деятельности, реализации 

культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной куль-

туры с последующим представлением в об-

разовательной организации своих впечатле-

ний и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

 

получают элементарные представления о 

стиле одежды как способе выражения ду-

шевного состояния человека; 

 

участвуют в художественном оформлении 

помещений. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

получают элементарные представления о по-

литическом устройстве России, об институ-

тах гражданского общества, о законах стра-

ны, о возможностях участия граждан в обще-

ственном управлении, о верховенстве закона 

и потребности в правопорядке, обществен-

ном согласии 

в процессе изучения учебных предметов, бе-

сед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями и др.; 

получают первоначальные представления о 

правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам 

школьной жизни 

в процессе бесед, тематических классных 

часов, в рамках участия в школьных орга-

нах самоуправления и др.; 
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получают элементарный опыт ответствен-

ного социального поведения, реализации 

прав гражданина 

в процессе знакомства с деятельностью дет-

ско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, посильного участия в социаль-

ных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями; 

получают первоначальный опыт общест-

венного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления 

решают вопросы, связанные с поддержани-

ем порядка, дежурства и работы в школе, 

дисциплины, самообслуживанием; участ-

вуют в принятии решений руководства об-

разовательной организацией; контролируют 

выполнение основных прав и обязанностей; 

обеспечивают защиту прав на всех уровнях 

управления школой и т. д.; 

получают элементарные представления об 

информационной безопасности, о девиант-

ном  поведении, о влиянии на безопасность 

детей отдельных молодежных субкультур 

в процессе, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными 

деятелями, специалистами и др.; 

 

получают первоначальные представления о 

правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах 

в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, прове-

дения игр по основам безопасности, участия 

в деятельности клубов юных инспекторов 

дорожного движения, юных пожарных, 

юных миротворцев, юных спасателей и т. 

д.; 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о се-

мье как социальном институте, о роли семьи 

в жизни человека и общества 

в процессе изучения учебных предметов, бе-

сед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной 

власти, общественными деятелями и др.; 

получают первоначальные представления о 

семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии се-

мейных отношений, основанных на тради-

ционных семейных ценностях народов Рос-

сии, нравственных взаимоотношениях в се-

мье 

в процессе бесед, тематических классных 

часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации 

проектов «История моей семьи», «Наши 

семейные традиции» и др.; 

 

расширят опыт позитивного взаимодейст-

вия в семье 

в процессе проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации со-

вместно с родителями (законными предста-

вителями) творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих исто-

рию семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преем-

ственность между поколениями; 

участвуют в школьных программах и про-

ектах, направленных на повышение автори-

тета семейных отношений, на развитие диа-

лога поколений 

в рамках деятельности школьных клубов 

«мам и пап», «бабушек и дедушек», прове-

дения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей обучающихся, 

детско-родительских школьных спортив-

ных и культурных мероприятий, совместно-

го благоустройства школьных территорий и 
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др..  

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о 

значении общения для жизни человека, раз-

вития личности, успешной учебы, о правилах 

эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстни-

ками, старшими и младшими 

в процессе изучения учебных предметов, бе-

сед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.; 

 

развивают свои речевые способности, ос-

ваивают азы риторической компетентности 

в процессе изучения учебных предметов, 

участия в деятельности школьных кружков 

и клубов юного филолога, юного ритора, 

школьных дискуссионных клубов, презен-

тации выполненных проектов и др.; 

участвуют в развитии школьных средств 

массовой информации 

школьные газеты, сайт 

получают первоначальные представления о 

безопасном общении в интернете, о совре-

менных технологиях коммуникации 

в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч 

со специалистами и др.; 

получают первоначальные представления о 

ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире 

в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, уча-

стия в деятельности школьных кружков и 

клубов юного филолога и др.; 

осваивают элементарные навыки межкуль-

турной коммуникации, общаются со свер-

стниками – представителями разных наро-

дов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни 

в процессе бесед, народных игр, организа-

ции и проведения национально-культурных 

праздников и др.. 

 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об 

экокультурных ценностях, о законодатель-

стве в области защиты окружающей среды, 

о традициях этического отношения к при-

роде в культуре народов России, других 

стран, нормах экологической этики, об эко-

логически грамотном взаимодействии чело-

века с природой 

(в ходе изучения учебных предметов, тема-

тических классных часов, бесед, просмотра 

учебных фильмов и др.); 

 

получают первоначальный опыт эмоцио-

нально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе 

в ходе экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному краю и 

др.; 

 

получают первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка рас-

тений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкорм-

ка птиц, участие в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологи-

ческих патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, 

посильное участие в деятельности дет-

ско-юношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье 

позитивные образцы взаимодействия с при-

родой: совместно с родителями (законными 
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представителями) расширяют опыт обще-

ния с природой, заботятся о животных и 

растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологиче-

ских мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ 

жизни в школе, дома, в природной и город-

ской среде 

выбрасывать мусор в специально отведен-

ных местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и жи-

вотных и т. д. 

  

Модель организации работы по духовно-нравственному воспитанию, развитию и 

социализации учащихся 

Духовно-нравственное воспитание, развитие  учащихся на уровне начального обще-

го образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьѐй, вне-

школьными учреждениями по месту жительства. 

Основная школа №19 имеет долгую и насыщенную историю. Школа была построена 

Краснянским сельским Советом в 1952 году и приняла статус средней школы № 7 хутора 

Красного. Директором школы Павловским РОНО был назначен Бескровных Ю.И. В 1965 го-

ду школа была реорганизована в восьмилетнюю школу № 34. В 1970 году в неѐ влились две 

начальные школы № 76 хутора Белинского и № 48 хутора Девятисотого. Наполняемость 

классов была от 42 до 46 учащихся. Учились в две смены. При школе был интернат, так как 

посещали ее учащиеся совхоза « Большевик», совхоза «Сосыкский». Детей подвозили трак-

тором с крытой телегой за 8 – 10 километров. В 1979 году школа была реорганизована в ос-

новную общеобразовательную школу № 19. И только в 2001 году школа вновь приняла ста-

тус основной общеобразовательной школы № 19. В школе царит атмосфера непринужденно-

сти и дружелюбия и  дети, педагоги и родители совместно создают и выполняют правила 

общей жизни (школьные законы): 

 положительный личный пример взрослых, а не нотации и наказания; партнерские 

отношения, основанные на равенстве сторон и на доверии друг другу; 

  участие в совместных добрых делах детей и родителей; 

   демократизация школьного управления, обеспечение широкого участия членов школьного 

коллектива в управлении школой, создание возможностей для гражданской деятельности 

учащихся не только в учебном процессе, но и вне его; 

   превращение школы в сообщество, открытое как для внешнего мира, так и для 

участников образовательного процесса; 

   широкое участие обучающихся в разработке и решении школьных, местных и 

общественных проблем; 

   создание в школе среды взаимоуважения, взаимной ответственности всех участников 

образовательного процесса, конструктивного общения, диалога, консенсуса, согласование 

интересов групп участников школьной жизни, включая родителей и общественность, 

поощрение свободного и открытого обсуждения организационных принципов в жизни 

коллектива; 

          создание в школе среды самоусовершенствования и обновления; правового 

пространства (система формальных и неформальных норм и традиций), развитие школьного 

самоуправления, моделирование институтов демократии; 

          учет возрастных особенностей и возможностей гражданского становления личности. 

Работа школы строится на принципах самоуправления, самоорганизации и свободного 

самоопределения, действуют  Педагогический совет и Родительский комитет, Совет школы. 

Дети в школе очень разные, но есть и нечто общее: 

добрые, не причиняющие зла живому; честные и справедливые; трудолюбивые и 

настойчивые; творящие и оберегающие красоту мира; стремящиеся к знаниям и критично 

мыслящие; смелые и решительные;  свободолюбивые и ответственные; самостоятельные и 
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законопослушные; чувствующие свою связь со своим народом, страной, культурой; бережно 

относящиеся к слову, к своим речевым поступкам; патриотичный (готовый поступиться 

своими интересами ради интересов класса, школы, города, России); толерантный 

(уважающий других, не похожих на него). 

При осуществлении своей деятельности учитель школы руководствуется следующими 

принципами:  гуманность, законность, демократичность, справедливость, профессионализм, 

взаимное уважение. 

В школе действует правило «ПЯТИ НЕЛЬЗЯ»: 

1. Нельзя нарушать права другого человека; 

2. Нельзя нарушать общепринятые нормы и правила; 

3. Нельзя перекладывать на других ответственность;  

4. Нельзя скрывать свой талант от других. 

5. Нельзя избегать партнѐрства со всеми субъектами образовательного   процесса; 

 Принято следовать 10 школьным заповедям: 

 1. Успех школы складывается из личных успехов 

учеников + учителей + родителей + директора; 

2. Стремись иметь прочные знания    («Не для школы, для жизни учимся»); 

3. Делай добрые дела без ожидания похвалы; 

4. Живи по обязательствам; 

5. Свободно обменивайся информацией; 

6. Будь толерантным (понимай, что все люди разные); 

7. Самопредъявляйся, пробуй себя в разной деятельности («Хочешь быть талантливым – будь 

им!»); 

8. Адекватно оценивай себя; 

9. Заявляй о себе в социуме; 

10. Храни традиции школы. 

У школы есть свои эмблема, гимн. 

Оформление фойе и рекреаций  в школе располагает к доверительному общению и 

показывает, в каком направлении движется школа. Дети, находясь в школьных коридорах, 

чувствуют себя уютно и комфортно, а учителя уверены, что воздействие на учащихся, будет 

только позитивным. Оформление рекреационных зон имеет большой эффект в 

воспитательной деятельности: воспитывает патриотизм к Родине, учебному заведению, 

воспитывает чувство хозяина и бережное отношение к имуществу школы, оказывает больше 

эстетическое воздействие на учащихся. Отличительной особенностью является большое 

количество цветущих комнатных растений. В рекреациях школы оформлены выставки 

детских творческих работ, тематические стенды.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края (экскурсии в му-

зейную комнату «Истоки», использование на уроках и во внеурочное время фонда музея); 

реализация мероприятий межшкольного сетевого проекта «Здоровое поколение» и школьные 

праздники (совместные с родителями и социальными партнѐрами); историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы (традиционные праздники, которые яв-

ляются традиционными для всего города); связи школы с социальными партнерами; 

- традиции школы.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников. 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; 

Экологический десант. 

Октябрь День самоуправления. 

День учителя. 

День пожилого человека. 

 «Папа, мама, я – спортивная семья!». 
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Ноябрь День народного единства; 

 День матери. 

Декабрь Новогодний праздник. 

Январь Зимние забавы. 

Февраль Месячник спортивно – массовой работы «Защитник Отечест-

ва.  

Март Праздник мам. 

Акция «Пятѐрки для любимой мамы!» 

Апрель Акция «Земля-планета людей» 

Май Уроки мужества. 

Школьный митинг, посвященный дню Победы. 

Последний звонок. 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; ценно-

сти здорового образа жизни (информационные стенды: «Безопасность  дорожного движе-

ния», «Пожарной безопасности», «По противодействию терроризму») 

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности. 

- в рамках духовно-нравственного воспитания и развития в соответствии с требованиями 

ФГОС и Концепции организуется внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность направлена на социализацию учащихся, развитие творческих спо-

собностей школьников и воспитание стремления к здоровому образу жизни. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- реализация индивидуальных потребностей  учащихся  школы путем предоставления выбо-

ра широкого спектра занятий, направленных на развитие детей 

- обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной деятельности; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения 

- формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в различных видах 

внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, согласно 

ФГОС:  спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллекту-

альное, общекультурное, в различных формах ее организации, отличных от урочной системы 

обучения – кружки, секции, подготовку к олимпиадам и конференциям, проектная деятель-

ность и др., а также проведение тематических классных, школьных, внешкольных мероприя-

тий. 

При организации внеурочной деятельности учащихся школой используются ресурсы школы. 

Для проведения занятий есть спортивное оборудование, спортивный зал, кабинет музыки, 

школьная библиотека, компьютерный класс, школьный музей. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется.  

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определенной ценности.  

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Организация воспитания и 

социализации в соответствии с принципом амплификации проявляется в том, что 
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младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, как основных 

социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, спонтанной 

активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации.  
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 

на диалогической основе.  
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое всем укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельности младших школьников.  

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности учащихся 

В школе реализуется ряд социальных проектов.  

  № Проект Краткое содержание 

1 «Экспресс для некурящих» Проект предполагает пропаганду здорового образа 

жизни, профилактику употребления ПАВ и 

табакокурения  среди несовершеннолетних, а так же 

развитие и укрепление партнѐрства между 

образовательными учреждениями станицы 

2 Проект «Память» Проект предполагает сохранение и благоустройство 

памятников героям ВОВ 

3 Проект «Школьный музей» Сохранение истории школы ; сохранение истории 

малой родины; сохранение памяти о великих 

земляках; сохранение традиций и культуры. 

4 Проект «Спешите творить 

добро» 

Участие в делах благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся 

5 Экологическая акция 

«Кормушка» 

заготовка корма для зимующих птиц; изготовление и 

развешивание кормушек;   регулярная подкормка птиц 

и чистка кормушек от снега и мусора. 
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Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В целях повышения эффективности воспитательного процесса организовано   

взаимодействие школы с учреждениями образовательной, культурной, профилактической 

направленности.  Социальное партнерство мотивирует его участников на совершенствование 

качества образования. 

Модель социального партнѐрства МКОУ ООШ №19 

          Самым значимым партнером являются родители, являющиеся активными участниками 

образовательного процесса: им делегированы полномочия в управлении школой – совет 

школы, родительский комитет, попечительский совет; являются непосредственными 

организаторами и  участниками  экскурсий, поездок, школьных  праздников, спортивных 

соревнований, диспутов и т.п. Таким образом, социальное партнерство проявляет себя в 

школе в обмене опытом, в совместной реализации образовательных проектов и социальных 

инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании образовательной среды школы. 

Такая деятельность расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, 

позволяет учащимся получить социальный опыт и способствует формированию их 

мировоззрения. 

Описание форм и методов формирования у учащихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни.  
Формы и методы формирования у учащихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физиче-

 № 

п/п  

Социальный  партнер Вид  взаимодействия 

1.  Сельская библиотека  Экскурсии для школьников, тематические 

мероприятия, лекции, 

2.   Совет ветеранов, казачье 

Павловское общество 

Организация встреч с ветеранами ВОВ и тыла, 

педагогического труда, казаками, классные часы, 

беседы, праздничные концерты, поздравление с 

памятными датами 

3.   ФАП хутора Красного Работа по укреплению здоровья детей  

4.   ОПДН  Приглашение инспекторов,  проведение 

тематических лекций по изучению правовых 

документов, организация индивидуальных бесед с 

учащимися и родителями ( законными 

представителями) 

5.   ГИБДД, МЧС, ГИМС  Совместное проведение объектовых тренировок 

«Безопасность детей – забота общая», семинаров, 

лекций и круглых столов 

  

6.  Комиссия по профилактике 

преступлений, 

правонарушений, 

безнадзорности 

несовершеннолетних при УО 

Профилактика преступлений, правонарушений, 

безнадзорности и отсева несовершеннолетних 

7.  Отдел по вопросам семьи и 

детства 

Обмен информацией, помощь и поддержка 

опекаемым семьям 
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ских упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровь-

есбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивиду-

альных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонст-

рации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление учащихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий фи-

зической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайше-

го социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных со-

ревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родите-

лей. 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, сози-

дательной экологической позиции.  
Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага чело-

вечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выра-

щивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних 

растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объ-

ектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в похо-

дах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психоло-

гический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмо-

бы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах  

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 
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– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (группо-

вые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, 

полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на площадке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)»  

 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рас-

сматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования. 

Принципы повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей): 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образо-

вательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родите-

лей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-

ставителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных про-

блем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В школе по графику проводятся информационно – просветительские тематические родитель-

ские собрания по следующим направлениям: 

 1. Особенности детской и подростковой психологии. 

Октябрь 

1 клас-

сы 

Проблемы адаптации учащихся 1-х классов в системе новых требований и норм. 

Влияние родителей на устойчивую позитивную мотивацию и успешность обучения 

ребѐнка в школе.  

2 клас-

сы 

Психолого-возрастные особенности младших школьников. Режим дня и его влияние 

на качество обучения. 

3 клас-

сы 

Младший школьный возраст и его особенности. Значение друзей, дружбы в жизни 

ребенка младшего школьного возраста. 

4 клас-

сы 

Учѐт особенностей психофизического развития младших школьников в воспитании. 

  

2. Правовая культура. 

Ноябрь 

1 клас-

сы 

Права и обязанности участников образовательного процесса. Ответственность роди-

телей за воспитание детей. Защита прав и достоинств ребѐнка в условиях семьи. 

2 клас-

сы 
Влияние семьи на формирование толерантных качеств личности. 

3 клас-

сы 

Профилактика правонарушений среди младших школьников. Как научить ребенка 

быть  ответственным за свои поступки. 

4 клас- Правовые аспекты, связанные с ответственностью родителей за обучение и воспита-
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сы ние детей. 

3. Семья и школа – партнѐры в обучении и воспитании ребѐнка. 

Март 

1 клас-

сы 

Влияние родителей на мотивацию учения ребенка. Практические рекомендации по 

оказанию помощи ребенку в учебе.    

2 клас-

сы 

Воспитание ответственного отношения к учѐбе. Как воспитать самостоятельного ре-

бенка? 

3 клас-

сы 
Как развить у ребенка желание читать? Копилка полезных советов.  

4 клас-

сы 
Свободное время – для души и с пользой. 

4. Здоровый ребѐнок – здоровое общество. 

Апрель 

1 клас-

сы 

Безопасность детей в школе и на улице. Причины детского дорожно-транспортного 

травматизма. Ответственность пешехода за нарушение правил дорожного движения.  

2 клас-

сы 

Воспитание потребности безопасного поведения детей на улицах и дорогах. Правила 

поведения на остановке маршрутного транспорта и в транспорте. 

3 клас-

сы 

Создание атмосферы эмоциональной защищенности в семье. Активные формы со-

вместного отдыха родителей и детей. 

4 клас-

сы 

Основы формирования  у ребенка навыков здорового образа жизни. Влияние на здо-

ровье ребенка негативной  теле- и видеоинформации. 

 

Родители активно включаются в общешкольные мероприятия воспитательной направленно-

сти. 

 

Направления воспитания 

 

Содержание и формы работы с родителями. 

Воспитание семейных 

ценностей. Нравственное 

и духовное воспитание. 

Гражданско – патриоти-

ческое воспитание. 

 

1. Составление родословной (дети выполняют вместе с родите-

лями) 

2. Выставка изделий «Из бабушкиного сундучка» 

3. Сбор материала и оформление Ленты Памяти «Наши деды и 

прадеды — участники Великой Отечественной войны» 

4. Встреча с членами семей-тружениками тыла. 

 

Социокультурное и ме-

диакультурное воспита-

ние. 

1. Рассмотрение на родительских собраниях вопросов о нравст-

венных взаимоотношениях в семье, о роли примера родителей в 

воспитании детей 

2. Проведение совместных праздников  

День пожилого человека 

День матери 

День защитника Отечества 

8 Марта 

Формирование коммуни-

кативной культуры. Ин-

теллектуальное воспита-

ние. 

Воспитание положитель-

ного отношения к труду и 

творчеству. 

1. Знакомство с профессиями родителей в ходе бесед и экскурсий 

на предприятия 

2. Презентация учебных и творческих достижений учащимися во 

время ежегодного творческого отчета школы перед родителями 

3. Встречи с родителями-выпускниками школы, показавшими 

достойные примеры творческого отношения к труду и к жизни 

Правовое воспитание и 1. Беседы педагогов, медицинских работников с родителями о 
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культура безопасности. 

Здоровьесберегающее 

воспитание. 

важности соблюдения режима школьниками, о взаимосвязи здо-

ровья физического, нравственного, психического. 

2. Привлечение родителей к участию в спортивных соревновани-

ях 

3. Включение в повестку дня родительских собраний вопросов: 

- Роль личного примера родителей в пропаганде ЗОЖ. 

- Возможное негативное влияние компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека. 

4. Профилактические беседы с родителями инспекторов  

Экологическое воспита-

ние. 

1. Изготовление кормушек, посадки деревьев совместно с роди-

телями. 

2. Привлечение родителей к участию в акциях 

 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание. 

 

 

 

 

 

1. Привлечение родителей к изготовлению поделок на выставки  

2. Участие родителей в школьных праздниках 

3. Привлечение родителей к участию в поездках, экскурсиях 

.Планируемые результаты 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочнойи внеурочной деятельности) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, образовательной 

организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов – получение учащимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие учащегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

 Направле-

ние воспи-

тания 

1 уровень. 

Приобретение социальных 

знаний. Понимание соци-

альной реальности. Опыт 

2 уровень. 

 Формирование пози-

тивных отношений к 

базовым националь-

3 уровень 

Получение опыта со-

циального взаимодей-

ствия. Опыт взаимо-
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взаимодействия со стар-

шими. 

ным ценностям. Опыт 

взаимодействия со 

сверстниками 

действия с представи-

телями различных со-

циальных субъектов 

Граждан-

ско-

патриоти-

ческое вос-

питание: 

 

 ценностное отношение к 

России, своему народу, 

своему краю, отечествен-

ному культурно-

историческому наследию, 

государственной символи-

ке, законам Российской 

Федерации, русскому и 

родному языку, народным 

традициям, старшему по-

колению; 

 элементарные представле-

ния о государственном 

устройстве и социальной 

структуре российского об-

щества, наиболее значи-

мых страницах истории 

страны, об этнических тра-

дициях и культурном дос-

тоянии своего края, о при-

мерах исполнения граж-

данского и патриотическо-

го долга; 

 уважительное отношение к 

воинскому прошлому и на-

стоящему нашей страны, 

уважение к защитникам 

Родины. 

 первоначальный опыт 

ролевого взаимодей-

ствия и реализации 

гражданской, патрио-

тической позиции; 

 

 первоначальный опыт 

межкультурной ком-

муникации с детьми и 

взрослыми – предста-

вителями разных на-

родов России; 

 

Нравствен-

ное и ду-

ховное вос-

питание: 

 

 начальные представления о 

традиционных для россий-

ского общества моральных 

нормах и правилах нравст-

венного поведения, в том 

числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этно-

сами, носителями разных 

убеждений, представите-

лями различных социаль-

ных групп; 

 уважительное отношение к 

традиционным религиям 

народов России; 

 уважительное отношение к 

родителям (законным 

представителям), к стар-

 нравственно-

этический опыт взаи-

модействия со сверст-

никами, старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в соответ-

ствии с традиционны-

ми нравственными 

нормами; 

 

 неравнодушие к 

жизненным проблемам 

других людей, сочув-

ствие к человеку, на-

ходящемуся в трудной 

ситуации; 

 способность эмоцио-

нально реагировать на 

негативные проявле-

ния в детском общест-

ве и обществе в целом, 

анализировать нравст-

венную сторону своих 

поступков и поступков 

других людей; 
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шим, заботливое отноше-

ние к младшим; 

 знание традиций своей 

семьи и образовательной 

организации, бережное от-

ношение к ним. 

Воспитание 

положи-

тельного 

отношения 

к труду и 

творчеству: 

 

 элементарные представле-

ния о различных профес-

сиях; 

 первоначальные навыки 

трудового, творческого со-

трудничества со сверстни-

ками, старшими детьми и 

взрослыми; 

 умения и навыки самооб-

служивания в школе и до-

ма. 

 

 ценностное отношение 

к труду и творчеству, 

человеку труда, тру-

довым достижениям 

России и человечест-

ва, трудолюбие; 

 ценностное и творче-

ское отношение к 

учебному труду, по-

нимание важности об-

разования для жизни 

человека; 

 

 осознание приоритета 

нравственных основ 

труда, творчества, соз-

дания нового; 

 первоначальный опыт 

участия в различных 

видах общественно 

полезной и личностно 

значимой деятельно-

сти; 

 потребности и началь-

ные умения выражать 

себя в различных дос-

тупных и наиболее 

привлекательных для 

ребенка видах творче-

ской деятельности; 

 осознание важности 

самореализации в со-

циальном творчестве, 

познавательной и 

практической, общест-

венно полезной дея-

тельности; 

Интеллек-

туальное 

воспитание: 

 

 первоначальные представ-

ления о роли знаний, ин-

теллектуального труда и 

творчества в жизни чело-

века и общества, возмож-

ностях интеллектуальной 

деятельности и направле-

ниях развития личности; 

 элементарные представле-

ния об этике интеллекту-

альной деятельности.  

 первоначальные 

навыки сотрудничест-

ва, ролевого взаимо-

действия со сверстни-

ками, старшими деть-

ми, взрослыми в твор-

ческой интеллекту-

альной деятельности; 

 

 элементарные навыки 

учебно-

исследовательской ра-

боты; 

 

Здоровьес-

берегающее 

воспитание: 

 

 первоначальные представ-

ления о здоровье человека 

как абсолютной ценности, 

о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о 

неразрывной связи здоро-

вья человека с его образом 

 регулярные занятия 

физической культурой 

и спортом и осознан-

ное к ним отношение.  

 

 элементарный опыт 

пропаганды здорового 

образа жизни; 

 элементарный опыт 

организации здорового 

образа жизни; 
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жизни; 

 представление о возмож-

ном негативном влиянии 

компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здо-

ровье человека; 

 представление о негатив-

ном влиянии психоактив-

ных веществ, алкоголя, та-

бакокурения на здоровье 

человека; 

Социокуль-

турное и 

медиакуль-

турное вос-

питание: 

 

 первоначальное представ-

ление о значении понятий 

«миролюбие», «граждан-

ское согласие», «социаль-

ное партнерство»; 

 

 первичный опыт 

социального партнер-

ства и диалога поко-

лений; 

 первичный опыт 

добровольческой дея-

тельности, направлен-

ной на решение кон-

кретной социальной 

проблемы класса, 

школы, прилегающей 

к школе территории; 

 

 элементарный опыт, 

межкультурного, меж-

национального, меж-

конфессионального 

сотрудничества, диа-

логического общения; 

 первичные навыки 

использования инфор-

мационной среды, те-

лекоммуникационных 

технологий для орга-

низации межкультур-

ного сотрудничества.  

Культуро-

творческое 

и эстетиче-

ское воспи-

тание: 

 

 умения видеть красоту в 

окружающем мире; 

 первоначальный опыт 

эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических 

объектов в природе и со-

циуме, эстетического от-

ношения к окружающему 

миру и самому себе; 

 

 первоначальные 

умения видеть красоту 

в поведении, поступ-

ках людей; 

 первоначальный опыт 

эмоционального по-

стижения народного 

творчества, этнокуль-

турных традиций, 

фольклора народов 

России; 

 первоначальный опыт 

самореализации в раз-

личных видах творче-

ской деятельности, 

формирование по-

требности и умения 

выражать себя в дос-

тупных видах творче-

ства; 

 элементарные пред-

ставления об эстетиче-

ских и художествен-

ных ценностях отече-

ственной культуры; 

 понимание важности 

реализации эстетиче-

ских ценностей в про-

странстве образова-

тельной организации и 

семьи, в быту, в стиле 

одежды. 

 

Правовое 

воспитание 

и культура 

безопасно-

 первоначальные представ-

ления о правах, свободах и 

обязанностях человека; 

 первоначальные представ-

 первоначальные 

умения отвечать за 

свои поступки, дости-

гать общественного 

 элементарный опыт 

ответственного соци-

ального поведения, 

реализации прав 
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сти:  

 

ления о правилах безопас-

ного поведения в школе, 

семье, на улице, общест-

венных местах. 

 

согласия по вопросам 

школьной жизни; 

 первоначальный опыт 

общественного 

школьного само-

управления; 

 

школьника; 

 элементарные пред-

ставления об инфор-

мационной безопасно-

сти, о девиантном и 

делинквентном пове-

дении, о влиянии на 

безопасность детей 

отдельных молодеж-

ных субкультур; 

 

Воспитание 

семейных 

ценностей: 

 

 элементарные представле-

ния о семье как социаль-

ном институте, о роли се-

мьи в жизни человека; 

 

 первоначальные 

представления о се-

мейных ценностях, 

традициях, культуре 

семейной жизни, этике 

и психологии семей-

ных отношений, нрав-

ственных взаимоот-

ношениях в семье; 

 

 опыт позитивного 

взаимодействия в се-

мье в рамках школьно-

семейных программ и 

проектов. 

 

Формиро-

вание ком-

муникатив-

ной культу-

ры 

 

 первоначальные представ-

ления о значении общения 

для жизни человека, разви-

тия личности, успешной 

учебы; 

 

 знание правил эффек-

тивного, бескон-

фликтного, безопасно-

го общения в классе, 

школе, семье, со свер-

стниками, старшими; 

 элементарный опыт 

участия в развитии 

школьных средств 

массовой информа-

ции; 

 первоначальные 

представления о цен-

ности и возможностях 

родного языка, об ис-

тории родного языка, 

его особенностях и 

месте в мире; 

 элементарные основы 

риторической компе-

тентности; 

 первоначальные 

представления о безо-

пасном общении в ин-

тернете, о современ-

ных технологиях ком-

муникации; 

 элементарные навыки 

межкультурной ком-

муникации. 

 

Экологиче-

ское воспи-

тание: 

 

 элементарные представле-

ния об экокультурных 

ценностях, о законодатель-

стве в области защиты ок-

ружающей среды; 

 элементарные знания о 

традициях нравственно-

этического отношения к 

природе в культуре наро-

 ценностное отношение 

к природе; 

 первоначальный опыт 

эстетического, эмо-

ционально-

нравственного отно-

шения к природе; 

 

 первоначальный опыт 

участия в природо-

охранной деятельно-

сти в школе, на при-

школьном участке, по 

месту жительства. 
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дов России, нормах эколо-

гической этики; 

 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации учащихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой школой , 

является составной частью реализации программы воспитания и социализации учащихся на 

уровне начального общего образования. 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

учащихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная школой программа воспитания и социализации). В рамках исследования 

следует выделить три этапа: 

 Контрольный 

этап исследо-

вания 

Формирующий этап 

исследования 

Интерпретационный этап 

исследования 

 Сентябрь - ок-

тябрь 

январь Апрель - май 

Блок 1. 

Исследование осо-

бенностей духовно-

нравственного раз-

вития, воспитания и 

социализации 

младших школьни-

ков (достижение 

планируемых ре-

зультатов духовно-

нравственного раз-

вития, воспитания и 

социализации обу-

чающихся по основ-

ным направлениям 

программы; дина-

мика развития уча-

щихся). 

 

 Уровень сфор-

мированности 

нравственной 

сферы. («Что 

такое хорошо и 

что такое пло-

хо?» (методика 

Г.М. Фридма-

на)); уровень 

сформирован-

ности ценности 

здоровья и здо-

рового образа 

жизни. (анкета  

 «отношение 

детей к ценно-

сти здоровья и 

здорового об-

раза жизни»)  

 Уровень сфор-

мированности 

товарищества и 

взаимопомощи 

(методика С.Г. 

Макеевой); ди-

агностика осоз-

нанности граж-

данской пози-

ции учащихся ( 

Кузьмина  

 Е.С.,Пырова 

Л.Н.) 

 Уровень сформиро-

ванности нравствен-

ной сферы. («Что та-

кое хорошо и что та-

кое плохо?» (мето-

дика Г.М. Фридма-

на)); уровень сфор-

мированности цен-

ности здоровья и 

здорового образа 

жизни. (анкета  

 «отношение детей к 

ценности здоровья и 

здорового образа 

жизни»)  

 Уровень сформиро-

ванности товарище-

ства и взаимопомо-

щи (методика С.Г. 

Макеевой); диагно-

стика осознанности 

гражданской пози-

ции учащихся ( 

Кузьмина 

Е.С.,Пырова Л.Н.) 

 Уровень сформированно-

сти межличностных от-

ношений(«Настоящий 

друг» (методика  А.С. 

Прутченкова));  

 Уровень воспитанности 

(методика Н.П. Капусти-

ной, Л. Фридмана) 

 Диагностика осознанно-

сти гражданской позиции 

учащихся ( Кузьмина 

Е.С.,Пырова Л.Н.) 

Блок 2. Исследова- наличие локальных актов образовательной организации, опреде-
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ние целостной раз-

вивающей образова-

тельной среды в об-

разовательной орга-

низации (классе), 

включающей уроч-

ную, внеурочную и 

внешкольную дея-

тельность, нравст-

венный уклад 

школьной жизни 

(создание благопри-

ятных условий и 

системы воспита-

тельных мероприя-

тий, направленных 

на нравственное 

развитие учащихся). 

 

ляющих содержание воспитательной деятельности и основные 

средства его реализации; 

 материально-техническая база и другие материальные условия 

воспитательной деятельности в начальной школе; 

 информационно-методическое обеспечение воспитательной дея-

тельности в начальной школе; 

 обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспи-

тывающих влияний учебной деятельности; 

 Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе; 

 Использование в образовательной организации форм организации 

внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, целями и 

задачами основных направлений воспитательного процесса в на-

чальной школе; 

 соответствие социально-психологических условий проведения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в на-

чальной школе требованиям федеральных нормативных правовых 

актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 

вида; 

 соответствие педагогической организации совместной деятельно-

сти учащихся на уровне начального общего образования психоло-

го-педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотноше-

ниям в образовательной деятельности; 

 

Блок 3. Исследова-

ние взаимодействия 

образовательной ор-

ганизации с семьями 

воспитанников в 

рамках реализации 

программы воспита-

ния и социализации 

обучающихся (по-

вышения педагоги-

ческой культуры и 

ознакомление роди-

телей (законных 

представителей) с 

возможностями уча-

стия в проектирова-

нии и реализации 

программы воспита-

ния и социализации; 

степень вовлеченно-

сти семьи в воспита-

тельный процесс). 

 

Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образо-

вательной организации с общественностью и внешними организа-

циями для решения задач воспитательной деятельности: актив-

ность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива 

образовательной организации с родителями ( законными предста-

вителями) учащихся при решении задач воспитательной деятель-

ности; выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей свой организации с другими 

организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-

нравственного развития младшего школьника ( договора о сотруд-

ничестве, совместные планы и программы работы). 

 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных по-

казателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе (окончание 
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учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учеб-

ного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик по-

ложительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей вос-

питания и социализации учащихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) 

по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся на интерпретационном и контрольном эта-

пах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обу-

чающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик по-

ложительной динамики развития младших школьников и показателем эффективности реали-

зации образовательной организацией программы воспитания и социализации учащихся. 

Отчетные материалы исследования:  

годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования);  

бланки тестов и анкет заполненные учащимися и их родителями (законными 

представителями);  

материалы и листы наблюдений; 

 сводные бланки результатов исследования и т. д. 

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармо-

ничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образова-

ния.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования включаются в портфолио 

достижений младших школьников, но не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ — комплексная 

программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

АООП НОО обучающихся с ЗПР: формирование представлений о мире в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыка-

ми адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ 

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

материальным и духовным ценностям. 
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Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с 

ЗПР действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования формируется с учѐтом факторов, оказы-

вающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят 

к ухудшению здоровья обучающихся;  

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реак-

ции на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающих-

ся;  

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо-

ровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением обу-

чающихся с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся со-

стояния болезни главным образом как ограничения свободы; 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обеспечивает:  

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с учетом 

их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ЗПР.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся с 
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ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении 

динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной 

экологической деятельности родителей (законных представителей), обучающихся и 

педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта общения с 

природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в 

форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с ЗПР, 

прошедшими саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции 

различных параметров здоровья. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является направляемая и организуемая 

взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей, способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового 

образа жизни; развитию потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли 

в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, правильного питания, 

выполнения правил личной гигиены. 

Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования представлений об основах 

экологической культуры личности обучающегося, на примере экологически сообразного по-

ведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, знаний, устано-

вок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способст-

вующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы: образова-

тельная программа начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования эколо-

гической культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся являют-

ся: 

-Федеральный закон №273 - ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», 
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--   СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от "29" декабря 2010 г. N 189); 

Структура Программы формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни включает: 

-цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологиче-

ской культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся , описание ценностных ориентиров в ее основе; 

-направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формиро-

ванию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образовательного 

учреждения, запросы участников образовательного процесса; 

-модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по фор-

мированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жиз-

ни, поведения;физкльтурно- спортивной и оздоровительной работе, профилактике употреб-

ления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно- транспорт-

ного травматизма 

-критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучаю-

щихся; 

-методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов по форми-

рованию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю-

щихся. 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, описание ценностных ориентиров в ее основе 

Цель    программы:     обеспечить системный    подход    к    созданию    экологиче-

ской    издоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориенти-

ров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психиче-

ского здоровья обучающихся, способствующей познавательному и эмоциональному разви-

тию детей, достижению планируемых результатов. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, сгруппированы по трем уровням: 

В области формирования личностной культуры: 

 сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и влияни-

ям, представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить   выполнять   правила   личной   гигиены   и   развить   готовность   на   основе   

еѐ использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структу-

ре, полезных продуктах; 

 научить ребенка составлять, анализировать и контролировать режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 расширять знания и навыки по экологической культуре. 

В области формирования социальной культуры: 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохра-

нять и укреплять здоровье, охранять природу; 

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения за-

висимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их па-

губном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
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числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейших уме-

ний поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

В области семейной культуры: 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и от-

дыха, двигательной активности; 

 сформировать представление об основных компонентах экологической культурыи 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым во-

просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Учитывая, что одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового об-

раза жизни является просветительская работа с родителями обучающихся, в программе пре-

дусмотрены мероприятия по привлечению родителей к совместной работе по формированию 

у детей устойчивого навыка здорового и безопасного образа жизни, к природоохранной дея-

тельности. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни для обучающихся- это комплексная программа формирования у обучающихся  установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физи-

ческого и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствую-

щих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐтом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содер-

жания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с 

семьѐй, учреждениями дополнительного образования и другими общественными организа-

циями.    

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Она направлена на развитие мотивации и готовностиобучающихсядействовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, 

ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, матери-

ального благополучия. 

Планируемые результаты: 

К личностным результатам обучающихся относятся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и безопасности, 

экологической культуры; 

- сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования и сохранения 

здоровья человека; 

- сформированность представлений об основах экологической культуры на примереэкологи-

чески сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающейс-

реды; 

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни; 

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих; 

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата; 

- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и экс-

тремальной ситуации. 

К межпредметным результатам относятся: 
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-освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов базовых учебных дейст-

вий (познавательные, регулятивные, личностные и коммуникативные), позволяющие сохра-

нять здоровье в процессе обучения и других видах деятельности; 

-усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о человеке, 

его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах поведения, обеспечи-

вающие сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, как фактора, способствующего развитию ребенка и достижению планируемых 

результатов общего образования. 

К предметным результатам относятся: 

-освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по получе-

нию нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни, а также система основополагающих элементов научного знания в сфере здоровья и безо-

пасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся 

мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 

-овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного образа 

жизни; 

-использование знаний о строении и функционировании организма человека для сохранения 

и укрепления своего здоровья. 

Программа формирования экологической культуры обеспечивает формирование цен-

ностных ориентиров к здоровью и здоровому образу жизни через урочную и внеурочную 

деятельность, а также систему внеклассной работы с обучающимися, а именно: 

-приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого орга-

низма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 

-практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, про-

стых элементов спортивной подготовки; 

-составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, соблюдения сани-

тарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

-получение навыков личной гигиены, рационального использования природных факторов, эко-

логически грамотного питания; 

-получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости физического, пси-

хического, психологического, нравственного и социального здоровья личности; 

-получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рек-

ламы на здоровье человека; 

-понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, спорта 

для укрепления своего здоровья. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и фор-

мированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику образова-

тельного учреждения, запросы участников образовательного процесса; 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихсяреализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной дея-

тельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся  ус-

тановку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение рацио-

нальной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигатель-

ной подготовленности обучающихся , повышение адаптивных возможностей организма, со-

хранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в различ-
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ных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на уро-

ках, на переменах, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе, нормах экологи-

ческой этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой в ходе экс-

курсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю; приобретения 

первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном 

участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной экологической деятельности родите-

лей (законных представителей), обучающихся и педагогов образовательной организации, 

обеспечивающей расширение опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам охраны 

и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в форме 

проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнова-

ний. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 

практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей, спо-

собствующая  практическому освоению ими знаний, основ здорового образа жизни; развитию 

потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли в жизнедеятельности че-

ловека режима дня, двигательной активности, правильного питания, выполнения правил лич-

ной гигиены. 

Анализируя возможности учреждения можно выделить следующие услуги и условия, 

которыми располагает школа: 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Все школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся. В школе соблюдаются требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров. Учащиеся начальной школы обу-

чаются в закреплѐнных за каждым классом учебных помещениях. При оборудовании учеб-

ных помещений по возможности максимально соблюдены все требуемые нормы расположе-

ния оборудования. Учебные помещения имеют рабочую зону учащихся (размещение учеб-

ных столов), рабочую зону учителя, пространство для размещения учебно-наглядных посо-

бий и технических средств обучения (TCО).Учебные помещения школы оснащены двумест-

ными  партами. 

Для проведения занятий на свежем воздухе, прогулок  имеется оборудованная игровая 

площадка. Есть кабинет педагога-психолога,  медицинский кабинет. Санузлы для мальчиков 

и девочек расположены на 1 этаже. Состояние воздушно-теплового режима, освещения в 

школе, водоснабжения и канализации, противопожарной системы соответствуют требовани-

ям САНПиНа. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать качественное горячее пита-

ние обучающихся в урочное время. Все учащиеся получают завтраки.  Ежедневно проверяет-

ся качество приготовленной пищи. Питание в столовой проходит организованно. 

Соблюдается питьевой режим, режим проветривания. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав педагогических работников, работников 

столовой и обслуживающего персонала. 

Оздоровительную работу с обучающимися обеспечивают: фельдшер, педагог-

психолог, учитель физической культуры.. 

В школе действует расписание, соответствующее СанПиН. Сохранение и укрепление 

здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается бла-

годаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения эф-
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фективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, 

создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 

Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Основная идея УМК (учебно-методического комплекса) - это оптимальное развитие 

каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, спо-

собностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной учеб-

ной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в 

роли организатора учебной ситуации. УМК имеет богатую палитру возможностей для дос-

тижения поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов: непрерывного общего 

развития каждого ребенка, целостности картины мира, учета индивидуальных возможностей 

и способностей школьников, прочности и наглядности, охраны и укрепления психического и 

физического здоровья детей. УМК создан на основании системно-деятельностного подхода, 

позволяющего ориентировать педагога на достижение личностных и метапредметных ре-

зультатов обучения обучающихся. 

УМК формирует установку обучающихся на безопасный, здоровый образ жизни. Со-

держание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 

характер и обеспечивает возможность понимания учащимися основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем, связан-

ных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, 

нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в 

решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здо-

ровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они дают-

ся на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. 

Учебники «Чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного слова, 

детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети 

постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим лю-

дям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, 

которому помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, 

но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос нравственных от-

крытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих способ-

ностей учащихся. 

В курсе «Окружающий мир (Развитие устной речи на основе наблюдения предме-

тов и явлений окружающей действительности)»выделяются темы, рассматривающие различ-

ные аспекты здоровья человека. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении (напри-

мер, «Как уберечь себя от беды»). Знакомство с организмом человека и функционированием 

основных систем органов («Человеческий организм», «Изучаем органы чувств», и др.) по-

зволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (сол-

нечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепле-

ния здоровья. 

Курс «Математика»: ряд заданий по математике задает образцы здорового образа 

жизни и дает пример для подражания героям задач, занимающихся спортом и пр. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном 

и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки совме-
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стной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и органи-

зации. На уроках профессионально-трудового обучения особое значение уделяется освоению 

учащимися правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями. 

Вопросы и задания УМК помогают учащимся критически оценивать собственные и 

чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость взаимо-

помощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого 

человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины.  

Учебно-методический комплект даѐт возможность пропагандировать здоровый образ 

жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, психологического, 

нравственного и духовного здоровья. 

Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкльтурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 
Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихсястроится на основе экологической культуры. 

Экологическая культура - важная составляющая духовной культуры человека, прояв-

ляющаяся в сфере взаимодействия человека с природой, базируется на системе экологиче-

ских ценностей, ведущей из которых является гармония человека с природой.  

Экологическая культура соединяет человека и природу и отражает истинно человече-

ское отношение к природе.  

Экологическое образование определяется как распространение экологических знаний 

осостоянии окружающей среды, охране, рациональном использовании и восстановлении 

природных ресурсов.     Реализация     данного     направления в     урочное и     внеурочное     

время     связана     с  использованием: 

-эколого-ценностного потенциала учебных дисциплин в УМК  («Окружающий мир», «Чте-

ние»), в содержании которых представлены разные аспекты экологического образования; 

-разнообразных форм внеклассной и внешкольной деятельности обучающихся: 

- недели Экологии(экологические выставки и конкурсы, выпуск плакатов и стенгазет); 

-классные и библиотечные часы, экскурсии в природу, коллективные и индивидуальные про-

екты обучающихся с участием родителей; 

- участие в экологических акциях. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, на-

правленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерно-

го функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нор-

мального чередования труда и отдыха, включает: 

.. соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучеб-

ной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения; 

.. использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и осо-

бенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

.. введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

.. строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

.. индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа развития 

и темпа деятельности), работа по адаптированным индивидуальным программам. 

Создавая условия  для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, 

повышение эффективности учебного процесса, предотвращения напряжения и переутомле-

ния в школе предусмотрен оптимальный годовой календарный учебный график, позволяю-

щий равномерно чередовать учебную деятельность и отдых первоклассников (обучение 
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только в первую смену, продолжительность уроков не более 35 минут, пятидневная учебная 

неделя, дополнительные каникулы). 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В ОУ имеются  современ-

ные компьютеры с  доступом в Интернет, интерактивная доска, большинство кабинетов обеспеченны 

мультимедийным оборудованием, что позволяет на уроке использовать     презентации, про-

смотр видеоматериала. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,   направленная    на 

обеспечение   рациональной организации   двигательного режима обучающихся, нор-

мального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрас-

тов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

.. полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках фи-

зического воспитания, в секциях и т. п.); 

.. рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

.. ·организацию занятий по лечебной физкультуре; 

.. организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

.. организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо-

циональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

.. организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования; 

..регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней и недель здоровья и 

спорта, соревнований и т. п.). 

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни 

Направление деятельности Содержание деятельности, мероприятия 

Здоровьесберегающая инфраструктура 

направлена на создание условий для 

эффективной организации 

образовательного процесса 

- Витаминизация блюд. 

- Организация работы горячего питания. 

- Наличие различных видов спортивного 

оборудования на спорт. площадке. 

- Наличие в штате педагога-психолога, учи-

теля физкультуры. 

Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности 

установка на здоровый образ жизни, 

укрепление физического, нравственного 

и духовного здоровья. 

- Проведение тематических педсоветов по 

вопросам нормирования домашней работы обу-

чающихся. 

- Замеры объѐма времени, расходуемого 

учащимися на выполнение тех или иных заданий. 

- Наличие в школе оснащенного компью-

терного класса, режим работы в этих классах, 

режим использования ТСО и компьютерной тех-

ники на уроке. 

- Проведение психологических тренингов 

для учителей по вопросам индивидуального под-

хода к обучающимся. 

- Разработка разноуровневых заданий для 

самостоятельной работы учащихся. 
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- Создание ситуаций выбора учащимися за-

даний, форм их представления и т.п. 

Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

направлена на обеспечение 

рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, 

сохранение и укрепление здоровья детей 

и формирование культуры здоровья 

- Игры и соревнования «Весѐлые старты». 

- Оздоровительные минутки на уроках. 

- Ритмические паузы на переменах. 

- Неделя здоровья и спорта 

- «Дни здоровья». 

- Проведение классных часов 

Совместная экологическая деятельность 

родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов  

направленная на расширение опыта 

общения с природой. 

- Реализация кружковых объединений «Во-

лейбол», «Баскетбол», «Спортивный туризм»,  

Просветительская работа с родителями 

направлена на объединение усилий для 

формирования ЗОЖ у обучающихся 

- Лекции, семинары, консультации для ро-

дителей по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья («Почему дети и родители 

не всегда понимают друг друга?», «Как доставить 

радость маме?», «Агрессивные дети. Причины 

детской агрессии», «Утомляемость ребѐнка и как 

с ней бороться», «Вредные привычки – профи-

лактика в раннем возрасте» и т.п.). 

- Совместные праздники для детей и роди-

телей по профилактике вредных привычек  («Па-

па, мама, я – спортивная семья»,  «День победы»  

и т.д.). 

 

Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни, предусматривает разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья, экологических акций; 

 факультативные занятия; занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскур-

сий. 

Модель  организации  работы  школы  по  формированию  обучающихся  экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни включает в себя: 

Просветительско-воспитательную    работу    с    обучающимися: 

-внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, на-

правленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

-лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, про-

филактике вредных привычек, охране   природы; 

-проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, охрану   природы; 
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Просветительскую и методическую работу с педагогами, специалистами, на-

правленную на повышение квалификации работников школы по проблемам охраны и ук-

репления здоровья детей: 

-проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

-приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) -

необходимой научно-методической литературы; 

-привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных представите-

лей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Просветительскую  работу с родителями (законными представителями): 

.. лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ре-

бѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей и т. п.; 

.. приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

..организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вред-

ных привычек и т. п. 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школь-

ной жизни, вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

-изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями накануне учеб-

ного года (классные руководители составляют социальный паспорт класса); 

-коллективные и индивидуальные консультации для родителей; 

проведение родительских собраний, соответствующих лекций, семинаров, круглых сто-

лов (тематика по проблемам сохранения здоровья детей с участием работников школы, 

с приглашением специалистов по здоровьесохранению; разработка анкет (сбор инфор-

мации о формах организации здоровьесберегающего семейного досуга); 

-привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведе-

нию оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, занятий по профилак-

тике вредных привычек, к проведению экологических акций; 

-создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

- разработка соответствующей страницы школьного сайта;  

Модель  организации  работы  школы  по  формированию  обучающихся  экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется путѐм: 

- физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы работы, как уроки, 

школьные спортивные секции, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами деятель-

ности через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, 

пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча. 

-организации работы по формированию экологически сообразного поведения реализу-

ется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, 

викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды 

деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических си-

туаций, проектная деятельность. 

-организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и про-

филактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение физкульт-

минуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих 

технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной 

деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели 
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здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с ме-

дицинским работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников. 

- профилактике детского дорожно-транспортного травматизма реализуется через встре-

чи с инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, конкурсы, оформление 

информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 

 

 Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осущест-

вляющей образовательную деятельность в части формирования здорового и безо-

пасного образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

 

Основные     результаты     реализации     программы формирования культуры      

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинго-

вых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; дина-

мики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и 

классных часах в    процессе    обсуждения    вопросов,    связанных    с    охраной    и    

укреплением    здоровья.     

Критериями эффективности реализации программы является овладение обу-

чающимися умениями: 

- следовать социальным установкам экологически культурного, здоровьесберегаю-

щего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно плани-

ровать его; 

-сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать 

еѐ; 

-оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической куль-

туры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

В программе определены планируемые результаты деятельности участников образова-

тельного процесса по формированию экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни, которые соотнесены с Программой духовно-нравственного развития. 

Уровни форсированности экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни: 

Высокий уровень: у обучающихся выражены ответственное отношение к сохранению 

собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный интерес и моти-

вация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. Присутствует динамич-

ная система знаний по вопросам здоровья и безопасности, экологической культуре, логиче-

ски взаимосвязанная с системами социальных, психологических и гуманитарных знаний. 

Сформирован комплекс умений и навыков высокопродуктивной деятельности и самоконтро-

ля в сфере формирования здорового и безопасного образа жизни. Обучающиеся  проявляют 

инициативу и принимают активное участие в здоровьесберегающем воспитательно-

образовательном процессе, способны к продуктивной творческой, научно-исследовательской 

деятельности по данному направлению. 

Средний уровень позволяет обучающимся выполнять большинство стандартных требова-

ний в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в образовательном 

процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни сформированы наряду с ценно-

стями другого порядка, ответственное отношение к сохранению собственного здоровья и 

жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется не всегда. Мотивация к деятельности в 

области здоровьесбережения и безопасности носит чаще прагматический характер. Отмеча-

ется преобладание периодического интереса к проблемам здорового и безопасного образа 

жизни, владение знаниями, умениями и навыками сохранения здоровья и безопасности, 

среднепродуктивная деятельность по данному направлению. 
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Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее ком-

понентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа жизни. От-

мечаются фрагментарные, узко-прикладные знания в области здоровья, экологической куль-

туры, не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Обучающиеся этого уров-

ня культуры, здоровья могут признавать важность проблемы формирования здорового и 

безопасного образа жизни, но не проявляют собственной активности в этом процессе. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здоро-

вого и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструмен-

тарий, предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг 

будет осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогиче-

ского наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с анкетирования 

обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к 

своему здоровью. Основные    результаты    реализации    программы    формирования    

экологической культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: ди-

намики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемо-

сти учащихся и т.п. 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускни-

ков, однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур: 

1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, мониторин-

говое обследование функциональной готовности (уровень физического развития и фи-

зической подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды и освоению 

ООП (содержанию). 

2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования: 

- требований к воздушно-тепловому режиму; 

-требований к водоснабжению и канализации; 

-требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

-требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам; 

-требований к организации учебного процесса; 

-требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения; 

-требования к организации питания; 

-требований к организации медицинского обеспечения. 

3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными 

партнерами школы, социологические опросы по проблемам необходимости и организа-

ции работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся. 

4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования 

развития здоровьеформирующего образовательного процесса; 

5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и безо-

пасного образа жизни школьников. 

6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорово-

го и безопасного образа жизни; 
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7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения 

(методические семинары, индивидуальные консультации администрации школы, меди-

цинских работников, методистов, обмен опытом с другими школами, цикловое обуче-

ние на базе вузов, дистанционное обучение, самообразование).  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни в школе, предусматривает достижение следующих результатов образования: 

• Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей. 

• Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального бла-

гополучия. 

• Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации. 

• Повышение заинтересованности работников школы в укреплении здоровья обу-

чающихся, воспитанников. 

• Стимулирование повышения внимания обучающихся, воспитанников и их роди-

телей (законных представителей)  к вопросам здорового образа жизни. 

• Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в школе. 

• Активизация работы оздоровительной физической культурой, с последующим 

переводом детей из специальной медицинской  группы в подготовительную, а из подго-

товительной в основную. 

• Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях чело-

веческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внекласс-

ных мероприятий); 

• Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

• Практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбереже-

ния, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, спортивных соревнований); 

• Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

• Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чисто-

той своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных фак-

торов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здо-

ровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия образо-

вательных и медицинских учреждений); 

• Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здо-

ровья физического, нравственного (душевного) и социального-психологического (здо-

ровья семьи и школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогами, педагогом- психоло-

гом, медицинскими работниками, родителями; 

• Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, педагогом- психо-

логом, медицинскими работниками, родителями). 

• Разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики адап-

тивной физической культуры 

• Составление паспортов здоровья у 100% обучающихся школы; 

• Модернизация материально-технической базы школы более чем на 50%; 

• Улучшение условий для занятия физкультурной подготовкой; 

• Создание Банка данных о динамике здоровья обучающихся; 

• Увеличение доли обучающихся, охваченных кружковой деятельностью до 80%.  
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Школа несет ответственность за выполнение своей Программы по формирова-

нию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни перед родителями 

учащихся и учредителем. Базовой задачей для педагогического коллектива в рамках 

Программы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни становится развитие у обучающихся, воспитанников с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) экологически ориентированного поведения, 

через координацию здоровьесберегающего воспитания в условиях общеобразователь-

ного учреждения. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 

ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Пояснительная записка 
 Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО) 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья
 
в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования (далее – ООП НОО), коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям 

этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной    формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматри-

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья основной образовательной программы начального общего образова-

ния и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физиче-

ском и (или) психическом развитии; 
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 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь-

ным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных ус-

луг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представи-

телям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социаль-

ным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их дей-

ствий  в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников обра-

зовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представи-

телям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения под-

хода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психи-

ческом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образо-

вания, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) во-

проса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов: 

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудно-

стей; 

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ре-

бенке; 

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную дея-

тельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отра-

жает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития 

детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, 

педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллек-

тивного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к 

развитому сотрудничеству). 

Направления работы 
 Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления, которые  отражают еѐ основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в ус-

ловиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче-
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ском и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универ-

сальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, кор-

рекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для дан-

ной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающи-

мися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (за-

конными представителями), педагогическими работниками. 

Этапы реализации программы 
 Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятель-

ность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образова-

тельных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требова-

ниям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом ор-

ганизованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую на-

правленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной сре-

ды(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образо-

вательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

4. 4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 
 Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему ква-

лифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и лично-

стной сфер ребѐнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения являются психолого-медико-педагогический консилиум и служба комплексного 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям 

(законным представителям). 
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В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организа-

циями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, 

питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи 

детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в 

развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа 

жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

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

массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 
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В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

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

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с ко-

торыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квали-

фикацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы 

и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или не-

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

димо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к 

нему и др.). 

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

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запа-

са представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

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

развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможно-

сти. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики 

и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

  

  

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии (рост, вес 

и т. д.); нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 

педагог. 

  

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. 

Беседа врача с родителями. 
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Психолого–

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный эксперимент 

(логопед) 

  

Социально–

педагогическое 

  

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; наличие 

аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притязаний и самооценка 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

  

Беседа с родителями и 

учителями- предметниками. 

  

Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). 

  

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности 

  

Коррекционно-развивающий модуль 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при по-

мощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражают-

ся особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 
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 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с пси-

хологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, на-

правления коррекционной работы; 

 контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за обучаю-

щимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных ин-

тересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельно-

стью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обо-

значением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изу-

ченному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позво-

ляющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, воспри-

ятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего разви-

тия и обучения; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сфе-

ры; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления задан-

ной деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагности-

ческого обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей 

развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого за-
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ключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

(совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного кон-

троля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных со-

стояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. 

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

Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной 

работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, 

испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по 

болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) 

во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

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

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например, выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и 

групповых занятий 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих 

занятий. 
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По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

  

Комплексная медико-психолого-педагогическая 

коррекция обучающихся с ОВЗ 

Направление Цель Форма Содержание Предполагаемый 

результат 

Педагогическ

ая коррекция 

Исправление 

или сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

  

уроки и 

внеурочные 

занятия 

Реализация 

программ 

коррекционных 

занятий на основе 

УМК программы 

«Перспективная 

начальная школа» 

Осуществление 

индивидуального 

подхода обучения 

ребенка с ОВЗ. 

Освоение 

обучающимися 

Образовательной 

программы 

Психологичес

кая коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познавательной 

и эмоционально-

волевой сферы 

ребенка 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

обучающимися с 

ОВЗ 

Сформированнос

ть психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения 

Образовательной 

программы 

Логопедическ

ая коррекция 

Коррекция 

речевого 

развития 

обучающихся с 

ОВЗ 

коррекционно – 

развивающие  

групповые и 

индивидуальны

е занятия 

Реализация 

программ и 

методических 

разработок с 

детьми с ОВЗ 

Сформированнос

ть устной и 

письменной речи 

для успешного 

освоения 

Образовательной 

программы 

Медицинская 

коррекция 

Коррекция 

физического 

здоровья 

обучающегося 

оздоровительн

ые процедуры 

План 

оздоровительных 

мероприятий для 

обучающихся с 

ОВЗ 

Улучшение 

физического 

здоровья 

обучающихся 

  

Лечебно–профилактический модуль 
Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима 

дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с 

музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль 
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо 
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для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить 

вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, 

координировать работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может провести 

диагностику, используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах 

повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по 

направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, 

текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и воспитании 

детей с ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, нарушениями 

физического здоровья и развития, по 

проблемам  воспитания и обучения 

обучающихся с ОВЗ 

логопед, 

психолог, врач 

Семинары, тренинги, 

консилиумы, 

Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с 

педагогами по взаимодействию с детьми с 

ОВЗ, участие в педсоветах, консилиумах по 

вопросам обучения и воспитания, лектории 

по образовательному подходу к ребенку с 

ОВЗ, обучение приѐмам и методам 

коррекционной и диагностической работы. 

курсы 

повышения 

квалификации, 

психолог, логопед 

Программа повышения психолого- педагогической компетентности родителей 
Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с 

ОВЗ. 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование ознакомление с психолого-педагогическими,  

физиологическими и возрастными особенностями 

обучающихся, педагогическая и психологическая 

помощь в решении трудностей в обучении и 

воспитании 

Психолог, 

логопед, педагог, 

врач 

Родительские 

собрания 

Лекции по профилактике школьной дезадаптации, 

кризисам возрастного развития, по формированию 

детского коллектива, по возрастным особенностям 

детей, профилактике девиантного и аддиктивного 

поведения и проблем школьного обучения, 

физического развития. 

Психолог, 

педагог, врач 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 

воспитания 

администрация, 

психолог 

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов по взаимодействию с 

детьми с ОВЗ и открытых занятий и уроков 

психолог, 

логопед, педагог 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный. 
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Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психологи, 

медицинские работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции 

теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования Программы коррекционной 

работы. 

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

реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу 

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 

несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов; 

диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся; 

дифференциация 

детей по уровню и 

типу их психического 

развития 

Реализация 

спецкурса для 

педагогов; 

изучение 

индивидуальных 

карт медико-

психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, 

беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе; 

диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка 

с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы; 

построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум 

План заседаний медико-

психолого-

педагогического 

консилиума школы 
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работы 

  

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, 

психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения ООП. 

Требования к условиям реализации 

Программы коррекционной работы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; со-

блюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для опти-

мизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных за-

дач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения спе-

циальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствую-

щих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использова-

ние специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образова-

тельных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐ-

том специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающе-

гося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-

жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, незави-

симо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально разви-

вающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спор-

тивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения пси-

хического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 
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Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

Педагогические работники школы имеют чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного  процесса. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Оценка результатов коррекционной работы 
Оценка результативности деятельности педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребѐнка с ОВЗ производится по результатам итоговой аттестации 

обучающихся, психологического и логопедического исследования, результатов медицинского 

обследования с занесением данных в дневники динамического наблюдения, карту медико-

психолого- педагогической помощи, речевую карту. 

 Детальное содержание коррекционной работы отражается в рабочих программах 

педагога-психолога, учителя-логопеда и других педагогов, осуществляющих коррекционное 

сопровождение образовательного процесса обучающихся с ОВЗ. Рабочие программы 

составляются на ступень образования в соответствии с рекомендациями ПМПК с учетом 

общности нарушений развития для определенной группы учащихся. Утверждаются на 

заседании Педагогического совета МБОУ СОШ № 3 ст.Павловской.  

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенно-

стей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная 
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деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспече-

нии дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучаю-

щихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой само-

реализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей возник-

новение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного от-

ношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в про-

цессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия 

со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды со-

вместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстни-

ков.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для дос-

тижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формиро-

вания принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего 

развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного разви-

тия обучающихся с зпр с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей;  

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителя-

ми, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортив-

но-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как инди-

видуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание кор-
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рекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(психо-коррекционными). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), 

составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов.  

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия 

в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

сетевого взаимодействия (например, с участием организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта). В период каникул для продолжения внеурочной дея-

тельности используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, темати-

ческих лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного образования обучающихся.  

План внеурочной деятельности  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 3 обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм 

внеурочной деятельности по классам. 

При разработке   плана внеурочной деятельности, использовались следующие 

нормативные документы: 

-       Закон РФ «Об образовании»; 

-    Концепция духовно-нравственного развития личности гражданина России; 

-          постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

-         приказа  департамента образования и науки Краснодарского края от    5 марта 

2011 года № 767/1 «О введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях 

Краснодарского края в 2011 году»; 

- Письмо МОН «Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих ФГОС начального и основного общего образования» 27.09.2012 

№ 47-14800/12-14 

- Основная образовательная программа НОО образовательной организации 

-Письмо МОН РФ от  07.08.2015 года № 08-1228 «Методические рекомендации  по 

вопросам введения  ФГОС ООО» 

Письмо МОН КК от 14.07.2017 № 47-13507\17-11 «Об организации внеурочной 

деятельности в образовательных организациях Краснодарского края» 

2. Внеурочная деятельность дополняет и развивает компетенции, приобретаемые 

школьниками в урочной деятельности. Внеурочная деятельность дополняет и развивает 

компетенции, приобретаемые школьниками в урочной деятельности.  Реализуется в формах, 

отличных от урочных на освоении запросов обучающихся, выбора их родителей (законных 

представителей), а также с учетом имеющихся кадровых, материально- технических и иных 

условий.  

Формы, способы и направления организации внеурочной деятельности  

определяются образовательной организацией самостоятельно в соответствии с 

содержательной и организационной спецификой: школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, экскурсионный туризм, экспедиции, 

профильные смены, кружки, секции и др.   
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В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

  Объем внеурочной деятельности при получении начального общего 

образования до 1350 часов за четыре года обучения ( 1-4 классы), до 330 часов в 1 –ом классе 

и до 340 часов во 2-4 классах. Каждый обучающийся на уровне начального общего 

образования в течение учебного года посещает не менее одного курса внеурочной  

деятельности- 34 ч, при этом курс может быть еженедельным или проводиться крупными 

блоками ( интенсивами) в выходные или каникулярные дни. 

3. В образовательной организации внеурочная деятельность осуществляется в  

сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность:  внеурочную деятельность реализуют 

учителя начальных классов, технологии,  ИЗО, музыки, физической культуры, через 

ежедневные занятия и «Интенсивы», педагог дополнительного образования ЦДОД. 

4.  Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе созданы необходимые условия: все кабинеты начальных классов  располагаются на 1,2 

и 3 этажах и оборудованы автоматизированными рабочими местами; используются кабинеты 

информатики,  библиотека, актовый зал,  школа располагает  спортивным залом со 

спортивным инвентарем, стадионом; игровой площадкой, оборудована современная 

столовая, в которой организовано   питание;  оборудован медицинский кабинет. 

5.  Внеурочная деятельность в образовательной организации организуется по 5 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Спортивно – оздоровительное направление  предполагает взаимосвязь урочной и 

внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении, что  способствует 

усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Данное направление реализуется через: кружок «Казачьи игры» 

 Цель : создание условий для сохранения здоровья, физического развития, 

воспитание негативного отношения к  вредным привычкам. 

Ожидаемые результаты: 

-повышение уровня физического здоровья детей; 

 -применение полученных знаний в жизни. 

 

Духовно- нравственное направление 

Цель  духовно-нравственного направления - воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Задачи: 

- способствовать воспитанию нравственных чувств и этического сознания, 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду; 

- формировать ценностное отношение к окружающему миру 

Данное направление реализуется через кружок «ОПК» ( 1- 4 классы) 

 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-

познавательной и проектной деятельности обучающихся. Внеурочная познавательная 

деятельность школьников  организована в форме кружков  «Почемучка», «Ступеньки к 

успеху»   

 

Социальное направление 

Цель: способствовать активной социализации обучающихся 

Задачи: сформировать элементарные навыки социального взаимодействия, 
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- увеличение возможности выбора, проявление социальной активности обучающихся 

за счет системы дополнительного образования и дополнительных образовательных услуг. 

Данное направление реализуется через кружок «Школа безопасности» 

Общекультурное направление 

Цель: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за еѐ 

пределами, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи: 

- формировать культуру общения школьников с товарищами, родителями,   

педагогами, 

- знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных 

поколений 

Данное направление реализуется через кружки «Мастеришка», «История и культура 

кубанского казачества», «Танцуй со мной». 

Продолжительность учебного года в рамках программ внеурочной деятельности  

составляет 33 учебных недели для 1-х классов и 34 учебных недели для 2-4 классов, 

продолжительность учебных занятий - 35 минут для 

1-х классов в первом полугодии  во втором – 40 минут, 40 минут для 2-4 классов.  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Выбор курсов внеурочной деятельности осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся на основе поданного письменного заявления 

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ  

плана внеурочной деятельности для 1-4 -х классов,  

Направление вне-

урочной деятельности 

Наименование курса вне-

урочной деятельности 

 

1 1 (до-

полни-

тель-

ный) 

2 3 

 

4 

 

спортивно-

оздоровительное 

Кружок «Казачьи игры»    0,25 ,025 

духовно-нравственное 
Кружок   

«ОПК» 

0,25 0,25 0,25 1  

социальное 

Кружок «Школа безопасно-

сти» 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Кружок «Основы финансо-

вой грамотности» 

    0,5 

общеинтеллектуальное кружок  «Ступеньки к успе-

ху» 

  1   

кружок «Почемучка» 1 1   1 

 

Общекультурное 

История и культура 

кубанского казачества 

   1 1 

кружок  «Мастеришка» 1 1 1   

кружок  «Танцуй со мной»   1   

Всего по классам 
 2,5 2,5 3,5 2,5 3 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план  МКОУ ООШ №19 им. М.Н. Полевика х. Красного, реализующей АООП 

НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее ― учебный план), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обя-
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зательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке со-

держания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процес-

са, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Цель - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО ОВЗ 

-становление и развитие личности в еѐ индивидуальности на основе изучения предметов  

ОРКСЭ и «Кубановедения», особенностей культуры народов Кубани, с использованием 

произведений национальных писателей, поэтапного изучения 30 книг «Библиотека 

кубанского школьника», поэтов, композиторов, художников; 

Задачи: 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

проектно-исследовательской деятельности; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды  х. Красного, Павловского района, Краснодарского края 

Ожидаемые результаты 

Начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных 

качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта; 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

Предметом деятельности Школы является реализация программ начального общего 

образования. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ. Для- IVклассов  установлен 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования, что обеспечивает 

развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями  и 

навыками учебной деятельности, элементами  теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование является базой для 

получения основного общего образования. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебные планы для 1-х - 4-х классов МКОУ ООШ №19 им. М.Н. Полевика х. Красного, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования составлен в соответствии со следующими федеральными нормативными 

документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 г. № 373; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего образования и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

 -Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015. № 1576 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06октября 2009 г. №373"; 

-постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013г.  № 72 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"»;  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 «Об 

утверждении перечня учебных пособий, выпущенных организациями, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253, (с 

изменениями и дополнениями от 8июня,28декабря 2015г., 26 января, 21 апреля 2016г.) «Об 

утверждении перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» с изменениями приказ Минобрнауки России от 08.06.2015№576; 

-Примерная основная образовательная программа начального общего образования, внесенная 

в реестр образовательных программ начального общего образования, одобренная 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол о 8 

апреля 2015г. №1/5), размещенная на сайте «Реестр примерных программ»  Минобрнауки 

России 

Особенности учебного плана 

         Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам и (годам обучения). Учебный план реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 №373. Для реализации 

учебного плана начального общего образования используется УМК «Школа России» (1-4 

классы) .  Главное преимущество учебно-методических комплекта заключается в 

глубокой преемственности и непрерывности образования. Все учебники программ 

построены с учетом психологической специфики возраста. 

             Учебный план для 1-4 классов состоит из двух частей - обязательной части и части, 

формируемой  участниками образовательного процесса. 

        Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой соци-

альных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в соци-

альное окружение; 
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готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени ос-

новного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к обще-

культурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, харак-

терных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающе-

гося. В 1 и 1 дополнительном классах эта часть отсутствует ( всоответствии с ПрАООП 

НОО ОВЗ ЗПР вариант 7.2). В целях создания единого образовательного пространства обу-

чающихся на ступени начального общего образования, адаптации учащихся с ОВЗ в среде 

сверстником, создания единого учебного расписания, время, отводимое на данную часть, 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся использовано: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обя-

зательной части;  

 на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с зпр и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом развитии;   

 на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предме-

тов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

 Обязательная часть учебного плана содержит перечень предметных областей: 

филологию, математику и информатику, обществознание и естествознание, основы 

религиозных культур и светской этики, искусство, технологию, физическую культуру.  В 

каждой предметной области указывается набор учебных предметов. 

 Предметная область «Филология» представлена следующими учебными предметами: 

русский язык, литературное чтение, иностранный язык (английский язык, немецкий язык). В  

предметную область «Математика и информатика» входит математика. Учебный предмет 

«Окружающий мир» входит в состав учебной области «Обществознание и 

естествознание». Курс ОБЖ в 1 – 4 классах реализуется через  содержание курса 

«Окружающий мир», а также через кружок внеурочной деятельности: «Почемучка», 

направленный на реализацию программы «Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни». Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

включает предмет «Основы православной культуры». Область «Искусство»  состоит из 

учебных предметов: музыка и изобразительное искусство. Предметная область  

«Технология»  представлена учебным предметом «Технология». В область «Физическая 

культура» входит учебный предмет «Физическая культура».   

Региональной спецификой учебного плана является введение учебного предмета 

«Кубановедение» в 1-4-х классах за счѐт часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»  
изучается в четвертых классах в объеме 34 часов в год, по одному часу в неделю в течение 

всего учебного года.    В IV классе учебный предмет «Русский язык» преподается в объеме 

4,8 часов. Учебный предмет «Литературное чтение» преподается в объеме 2,8 часов. 
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Деление классов на группы не предусмотрено. 
Учебные планы для I-IV классов представлены в приложении 1 

Промежуточная аттестация 1-х классах не проводится.  

Текущая аттестация обучающихся 1-х классах в течение учебного года осуществляется 

качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 4-

балльной шкале. 

Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 2-х – 4-х классов, а 

также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и основных 

результатов учебной деятельности школы за четверть, полугодие и учебный год. 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х – 4-х классов. Она 

представляет: 

- аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), проводимую во 2-х – 4-х 

классах, которая проводится по каждому учебному предмету, кроме кубановедения;  

- аттестацию по итогам полугодия (полугодовую аттестацию), проводимую во 2-4 классах по 

кубановедению;  

- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую во 2-4-х классах по 

итогам учебного года.  

В  школе применяется 4-х балльная система оценивания уровня подготовки обучающихся.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной  аттестации как 

среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций, если учебный предмет 

осваивался обучающимися в срок более одной четверти. Округление результата проводится в 

пользу обучающегося. Промежуточная аттестация проводится на последней неделе  каждой 

четверти, года. 

    Формы промежуточного контроля обучающихся 2-4 классов 

Предмет  Формы промежуточного контроля 

2 класс 

Русский язык  контрольный диктант  

Литературное чтение Проверочная работа 

Иностранный язык (нем.) Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа 

Технология  Контрольная работа 

Физическая культура  ГТО 

Кубановедение  Исследовательский проект 

Музыка Тестирование  

3 класс 

Русский язык контрольный диктант  

Литературное чтение Проверочная работа 

Иностранный язык (нем.) Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа 

Технология  Контрольная работа 

Физическая культура ГТО 

Кубановедение  Исследовательский проект 

Окружающий мир Проверочная работа 

Музыка Тестирование  

4 класс 

Русский язык Контрольный диктант 

Литературное чтение Проверочная работа 

Иностранный язык (нем.) Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа 
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Технология  Контрольная работа 

Физическая культура ГТО 

Окружающий мир Проверочная работа 

Музыка Тестирование  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индиви-

дуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекцион-

ными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адапта-

ции личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих кур-

сов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

может осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенно-

стей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индиви-

дуальной и групповой форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники Организации (учителя-дефектологи, учителя групп 

продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педаго-

ги, педагоги дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определе-

нии объѐмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение ча-

сов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 

недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционных занятий. вы-

бор направлений и курсов внеурочной деятельности осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся на основе поданных заявлений. 

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования
9
 возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливает 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введение 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятиднев-

ная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающих-

ся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах  — 33 недели. Продолжительность каникул в те-

чение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном1 классов устанавливаются в течение года допол-

нительные недельные каникулы.  

                                                           
9
 Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию Российской 

Федерации, Федеральный закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации», а также 

другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные норма-

тивные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в сфе-

ре образования (пункт 1 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации») 
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Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении продол-

жительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» режим 

обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут ка-

ждый);10 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями 

по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые 

занятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего 

обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционно-развивающее 

направление. 

  

                                                           
10

П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 

г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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Таблица-сетка часов учебного плана  

МКОУ ООШ №19 им. М.Н. Полевика х. Красного  для 1-4-х классов, 

 реализующих федеральный  государственный   образовательный  стандарт  

начального общего образования  

в 2019 – 2020 учебном году  (вариант 7.2)   

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

 Количество часов в 

неделю Всего 

часов 
I 

1 
(дополни 

тельный) 
II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чте-

ние 

Русский язык 4,8 4,8 4 4 5 17,8 

Литературное 

чтение 
3,8 

3,8 
4 4 3 16,8 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(руссский) 
0,2 0,2     

Родная литература 0,2 0,2     

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(немецкий язык) 
— 

 
2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 

4 
4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 1 

4 
2    2 1 6 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы  

религиозных 

культур и светской 

этики (Основы 

православной 

культуры) 

— 

 

 

 

— 
— — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 

1 
1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 

3 
3 3 3 12 

Итого 
при 5-дневной 

неделе 
20 

20 
22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

при 5-дневной 

неделе 
 

 

    

 в том числе Кубановедение 1 1 1 1 1 4 
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Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка  

при 5-дневной 

неделе 
21 

 

 

21 
23 23 23 90 

 

 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами:  

План коррекционно-развивающего сопровождения образовательного 

процесса в рамках ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

МКОУ ООШ №19 им. М.Н. Полевика х. Красного   

Направление Коррекционные курсы Кол-во 

часов в 

неделю 

Коррекционно- 

развивающее 

Индивидуальные коррекционные занятия по 

восполнению пробелов в знаниях по 

математике 

1 

Индивидуальные коррекционные занятия по 

развитию речи 

1 

Психокоррекционные занятия 2 

Итого 4 
 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, фи-

нансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающих-

ся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

МКОУ ООШ №19 им. М.Н. Полевика х. Красного  частично укомплектована педаго-

гическими, руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих адаптированные 

общеобразовательные программы, соответствуют требованиям, предъявляемым к 

занимаемым ими должностям, устанавливаемым при аттестации, что позволяет им с 

большой ответственностью и качественно выполнять свой педагогический долг. 

В штат специалистов МКОУ ООШ №19 им. М.Н. Полевика х. Красного, реализующей 

вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР входят: учителя начальных классов, учитель 

физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, социальный педагог.  
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Все специалисты (в соответствии с утвержденным графиком) проходят  профессиональную 

переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области 

инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке 

или удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 

реализации программы коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов 

других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(Вариант 7.2), имеют высшее и среднеспециальное профессиональное образование, 

предусматривающее освоение одного из вариантов программ подготовки:  

 получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению 

«Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки); 

 получение квалификации учитель начальных классов по специальности 

«Начальное образование»; 

 получение квалификации учитель по другим специальностям при наличии 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального образования. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке 

или удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или 

высшим профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о 

повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

В системе образования должны быть созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения 

оперативных консультаций по вопросам реализации АООП НОО, использования 

инновационного опыта других образовательных организаций, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Материально-технические условия 
Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся 

с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям.  

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В МКОУ ООШ №19 им. М.Н. Полевика х. Красного имеются специально оборудо-

ванные помещения для проведения занятий с педагогом-психологом и другими специали-

стами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Организовано пространство для от-

дыха и двигательной активности обучающихся на перемене.  
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Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное 

пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании 

уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО 

обеспечивается обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания 

педагога. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также ло-

кальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их 

особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2 составляют 5 лет 

(с обязательным введением 1
 
дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность 

учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с 

учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению 

в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму продленного 

дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку 

необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, 

как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося 

в течение учебного дня. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не должно превышать 4 уроков и 

один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1–1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 
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режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 

минут каждый)
11

. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между 

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 

последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 

минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР, 

осваивающие вариант 7.2 АООП НОО, обучаются в среде сверстников со сходными 

нарушениями развития в отдельных классах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. Наполняемость класса не должна 

превышать 12 обучающихся.  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образова-

тельные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 

обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, относят-

ся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с экранами, 

принтер, сканер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные доски, про-

граммные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), му-

зыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкаль-

ными записями, аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 

В созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, 

флеш-тренажеров, инструментов wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения 

АООП НОО. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным  

дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учѐтом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реали-

зацию программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходи-

мость специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование 

печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; 

наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции 

                                                           
11

П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным 

изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); 

дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, 

игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов 

и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных 

материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта 

взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный контакт 

обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и животным). В качестве 

средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые уголки, 

расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, пришкольный 

участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

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

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

деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, 

полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. 

На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ЗПР использование доступных 

музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы 

воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мя-

чи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; набо-

ров детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудо-

вание спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для ов-

ладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР 

необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, 

стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) 

ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного 

цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон 

цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в 

крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани разных 

сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  включает обеспече-

ние психолога. 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 
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мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; 

игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; 

настольные игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, 

пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их со-

трудничества с родителями  

(законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, 

чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

ЗПР. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осущест-

влять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐн-

ных в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО обу-

чающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, читального зала, 

учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией адап-

тированной основной образовательной программы начального общего образования, дости-

жением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образо-

вательного процесса. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (по-

иск информации  в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным об-

разовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде обра-

зовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязатель-

ной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качест-

венного взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусмат-

ривается для тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресур-

сам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 
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библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивиду-

альную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматри-

вается организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профи-

ля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 


