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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Определение и назначение адаптированной основной образовательной программы  (ФАОП) 

начального общего образования  обучающихся с задержкой психического развития.  

 

В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы: 

а) принципы государственной политики Российской Федерации в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников); 

б) принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

в) принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

г) принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его "зоны ближайшего развития" с учетом 

особых образовательных потребностей; 

д) онтогенетический принцип; 

е) принцип преемственности, предполагающий при проектировании ФАОП НОО ориентировку 

на ФАОП основного общего образования обучающихся с ОВЗ, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ОВЗ; 

ж) принцип целостности содержания образования; 

з) принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности 

и нормативным поведением; 

и) принцип переноса усвоенных знаний, умений, 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; 

к) принцип сотрудничества с семьей; 

л) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не допускается 

использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) психическому 

здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих педагогических 

технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., 

регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические 

нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 января 2027 г. 

(далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

 

Общие положения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР 

 

145. Определение и назначение федеральной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР. 
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145.1. ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР предназначена для сопровождения деятельности 

образовательной организации по созданию АООП НОО и отражает вариант конкретизации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

145.2. Федеральная адаптированная образовательная программа является учебно-методической 

документацией (федеральные учебные планы, федеральный календарный учебный график, 

федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, федеральная рабочая программа воспитания, федеральный календарный план 

воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и 

содержание образования обучающихся с ЗПР, получающих начальное общее образование, 

планируемые результаты освоения образовательной программы с учетом особенностей 

психофизического развития данной группы обучающихся. 

145.3. Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным, в том числе адаптированным, программам начального общего образования, 

разрабатывают АООП НОО для обучающихся с ЗПР на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и данной ФАОП НОО. 

145.4 Содержание и планируемые результаты в разработанных образовательными организациями 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР должны быть не ниже содержания и планируемых 

результатов в соответствующих разделах данной ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР. 

145.5. Данная учебно-методическая документация позволяет образовательной организации 

разработать следующие варианты АООП НОО для обучающихся с ЗПР: 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1); 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

Каждый вариант АООП НОО для обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные 

требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или 

отдельных обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности ЗПР, 

места проживания обучающегося и вида организации. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется ИПРА в части 

создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

педагогического обследования, с учетом ИПРА. 

 

В основу реализации ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

147.2.1. Дифференцированный подход к реализации ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР 

предполагает учет 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 и данной ФАОП НОО. 

к структуре АООП НОО; 

к 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. 

147.2.2. Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 
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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, познавательной 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 реализации ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися с ЗПР знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

 

 

 

Варианты АООП 7.1., 7.2.  НОО обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные требования 

к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение 

как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных 

обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности задержки 

психического развития, места проживания обучающегося. 

Данная АООП НОО разработана на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

Нормативно-правовую базу АООП НОО  обучающихся  с задержкой психического развития 

(7.1.) составляют:   

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1023 "Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья" 

- Устав МКОУ Ягодинская СОШ 

Адаптированная основная образовательная программа  начального  общего образования  

обучающихся  с задержкой психического развития  определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации, учитывает специфику образовательного 

учреждения: 

- организационно – правовая форма – муниципальное учреждение; 

- тип – казенное общеобразовательное учреждение; 

- вид – средняя общеобразовательная школа. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, осваивающих ФАОП НОО 

(вариант 7.1). 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 
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разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами; 

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или 

специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и одноклассниками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих ФАОП НОО (вариант 7.1), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса); 

комплексное сопровождение, направленное на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом" предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального 

темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных групп обучающихся 

с ЗПР; 

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения; 
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специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

149. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР ФАОП НОО (вариант 7.1). 

149.1. Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

149.2. 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; 

в умении написать при необходимости 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, 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 в школе. 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации обучающегося 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; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации, проявляющаяся: 
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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; 

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

пространстве и времени, адекватных возрасту обучающегося; 

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 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения и социальных ритуалов, умении их адекватно использовать в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с педагогическими 

работниками и обучающимися в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в 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. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 

нарушения развития; 

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами; 

получение начального общего образования в разных формах: как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным программам, при 

обязательном условии создания специальных условий получения образования, адекватных 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР; 

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 
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психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с 

педагогическими работниками и другими обучающимися; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

 

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

специфические образовательные потребности: 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния ЦНС и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса); 

увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения или сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР ("пошаговом" предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

наглядно-действенный характер содержания образования; 

развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции 

и профилактики нарушений; 

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно; 

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

специальное обучение "переносу" сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями (законными представителями), активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно открыть 

ему путь к получению качественного образования. 



10 

 

 

 

 

 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся  с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

2.1. Целевой раздел 

 

2.1.1. Пояснительная записка  

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития направлена на формирование у них  общей 

культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное,  эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью.  

 

Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся  с задержкой психического 

развития. 

          Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в  

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  Все  обучающиеся  с 

ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех  обучающихся  с ЗПР являются в 

разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо  неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у  обучающихся отмечаются нарушения речевой 

и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

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

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

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

Диапазон различий в развитии  обучающихся  с ЗПР достаточно велик  –  от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до  обучающихся  с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

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

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до  

обучающихся, нуждающихся при получении начального  общего образования в систематической 

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

структуры нарушения психического развития у  обучающихся  с  ЗПР определяет необходимость 

многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образовательных 

маршрутов,  соответствующих возможностям и потребностям обучающихся  с ЗПР  и 

направленных  на  преодоление существующих ограничений в получении образования, 
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вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью  обучающегося  к 

освоению образования, сопоставимого  по срокам с образованием здоровых сверстников.  

Разграничения вариантов ЗПР  и рекомендации варианта образовательной программы 

определяется  ТПМПК Кондинского района. Адаптированная основная образовательная 

программа начального общего образования  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.   

 

Данная АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в 

школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности 

произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного 

поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 

центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости 

с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-

фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм 

адаптивного поведения. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

У разных групп обучающихся с ОВЗ можно выделить образовательные потребности, как общие 

для всех обучающихся с ОВЗ3 , так и специфические. По Е.Л. Гончаровой, О.И. Кукушкиной 

«Ребенок с особыми образовательными потребностями» к общим потребностям относятся:  

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 

нарушения развития;  

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами;  

• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;  

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

Особые  образовательные  потребности  обучающихся  с задержкой психического развития. 

Особые образовательные потребности различаются у  обучающихся с ОВЗ  разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса  и  находят своѐ  отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим  современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся  позволяют выделить образовательные 
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потребности, как общие для всех обучающихся с ограниченными возможностями, так и 

специфические.   

К общим потребностям относятся:   

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

- раннее получение специальной помощи средствами образования;    

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;   

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;  

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования, характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

- увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования до 5 лет (при необходимости);  

- наглядно-действенный характер содержания образования;  

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

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

взаимодействия с действительностью;  

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с задержкой психического развития;  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего 

мира и во взаимодействии с ним;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной 

саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков социально 

одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных контактов. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО в нашей школе, характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с учетом 

необходимости коррекции психофизического развития;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.);  

• комплексное сопровождение, направленное на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;  
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• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития);  

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве;  

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;  

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно;  

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении 

и совершенствовании освоенных умений;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; • 

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; • обеспечение 

взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, 

активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

 

Принципы и подходы к формированию  адаптированной  основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В основу АООП НОО обучающихся  с задержкой психического развития  заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход  к построению АООП НОО для  обучающихся  с задержкой 

психического развития  предполагает учет  их  особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает  разнообразие содержания, предоставляя  обучающимся  с задержкой психического 

развития возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.   

Деятельностный  подход  основывается  на теоретических положениях отечественной   

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания  обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих  

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный 

подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся  с 

задержкой психического развития  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.  
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В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся  с задержкой 

психического развития реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности.  

В основу  формирования  адаптированной  основной образовательной программы начального 

общего образования  обучающихся  с задержкой психического развития положены следующие 

принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования  (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.);   

-  принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

особых образовательных потребностей;  

- 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;  

- принцип сотрудничества с семьей.  

 

Общая  характеристика  адаптированной  основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования,  обучающийся  с задержкой психического развития  получает образование,   

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные календарные сроки.  

Сроки получения начального  общего  образования обучающимися  с задержкой психического 

развития  пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории  обучающихся и  определяются Стандартом.  

Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования    обучающихся  с задержкой психического развития  составляет 4 лет, 
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учитывая переходный период,  нормативный срок освоения АООП НОО в МБОУ Ягодинская 

СОШ составляет 4 года: 1-4 классы.  

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей.  АООП начального общего 

образования обучающихся с ЗПР создается на основе Стандарта и при необходимости 

индивидуализируется.   

В школе обучаются дети с ОВЗ (вариант 7.1.) в условиях инклюзивного образования. Это 

предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). Данная 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — ООП НОО). Адаптация программы предполагает 

введение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации 

АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание 

которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 
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2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования (7.1) 

 

Результаты освоения  обучающимися с задержкой психического развития адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. Освоение адаптированной 

образовательной программы начального общего образования, созданной на основе Стандарта, 

обеспечивает достижение обучающимися  с задержкой психического развития  трех видов 

результатов:  личностных, метапредметных и предметных.   

Личностные результаты  освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные  

(жизненные)  компетенции  обучающегося,  социально значимые ценностные установки,  

необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом.                                           

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать:   

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

российский народ и историю России;   

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

единстве природной и социальной частей;   

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

народов;   

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;   

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;  

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

организации;  

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;   

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

13)  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметные результаты  освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования,  включающие  освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные,  регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями  (составляющими основу умения учиться) и 

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

готовность к овладению в дальнейшем  АООП основного общего образования, должны отражать:  

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

практических задач;   
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2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

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

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

5) использование элементарных знаково-символических средств представления информации для 

создания схем решения учебных и практических задач;   

6) использование речевых средств  и средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;   

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся;  

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;   

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему 

художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации  и составлять тексты в устной и 

письменной формах;   

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

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической  

деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям;   

11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

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

излагать свое мнение;   

12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;   

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;   

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.   

 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

междисциплинарных программ: «Формирование универсальных учебных действий», «Чтение. 

Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

программ по учебным предметам: русский язык, литературное чтение, английский язык, 

математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая 

культура. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 
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учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды для решения задачи); 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

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

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 
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ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек 

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

в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнѐра; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Чтение. Работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать

 их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя существенные признаки; 

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 
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использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая  на 

поставленный вопрос. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

оценивать содержание и языковые особенности текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний обнаруживать недостоверность, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Выпускник научится: 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- двигательного аппарата 

эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере; 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

набирать текст на русском и иностранном языках; пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, следовать основным правилам оформления текста; 

использовать автоматический орфографический контроль; 

создавать изображения с помощью графического планшета и сохранять их; 

подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

собирать числовые данные в ходе опроса людей, а также во время естественно- научных 

наблюдений и экспериментов, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ; 

искать информацию в соответствующих возрасту электронных словарях и справочниках, 

Интернете; 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 
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Предметные результаты  освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания образовательных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:    

Филология  

Русский язык:  

1)  формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и  

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2)  формирование интереса к изучению русского 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:  

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

и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2)  осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире,  

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;    

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

средств устной выразительности речи;  

4)  понимание роли чтения, использование разных видов чтения;    

5)  формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;  

6)  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 

формирование:  

- уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей этнокультурной 

и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности настоящему и будущему 

своей страны и родного края; уважения к другим народам (патриотическое воспитание);  

- способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения и 

межличностных отношений;  

- проявления доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 

направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям (духовно-

нравственное воспитание);  

- позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма уважительного 

отношения и интереса к культурным традициям и народному творчеству своего и других 

народов (эстетическое воспитание);  
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- понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; - 

познавательных интересов, позитивного опыта познавательной деятельности, умения 

самостоятельно организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование 

первоначальных представлений о научной картине мира);  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» должны отражать:  

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями:  

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого объекта;  

- проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное исследование) по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой;  

- формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта;  

- устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам;  

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;  

- определять существенный признак для классификации; классифицировать несложные объекты;  

- использовать знаково-символические средства для представления информации и создания 

несложных моделей изучаемых объектов;  

- осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и 

отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках изученного).  

2) овладение умениями работать с информацией:  

- выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства, 

справочник, Интернет);  

- анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей;  

- использовать схемы, таблицы для представления информации;  

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;  

- соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет.  

3) овладение регулятивными учебными действиями:  

- понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности;  

- планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых можно 

получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций;  

- контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности;  

- оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные из 

них;  

- устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные действия 

для преодоления ошибок.  

4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:  

- осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля  

– определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного);  

- использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, ситуации 

повседневного общения;  

- участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, признавать 

возможность существования разных точек зрения, корректно и аргументировано высказывать 

свое мнение);  

- осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; составлять 

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, доступные 

младшему школьнику;  

- готовить небольшие публичные выступления;  

- соблюдать правила межличностного общения с использованием персональных электронных 

устройств.  

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности:  
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- понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы 

достижения общего результата;  

- распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и выполнять 

поручения;  

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее 

дело;  

- проявлять готовность толерантно разрешать конфликты.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» должны быть 

ориентированы у обучающихся на применение знаний, умений и навыков в элементарных 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать сформированность языковой 

компетенции и обеспечить:  

1) осознание роли языка как основного средства человеческого общения и как явления 

национальной культуры: понимать роль языка как основного средства человеческого общения; 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимать 

значение родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; 

понимать необходимость овладения родным языком; проявлять познавательный интерес к 

родному языку и желание его изучать;  

2) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков 

народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой 

Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять 

небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль 

родного языка как носителя народной культуры, средства еѐ познания, освоения морально-

этических норм, принятых в российском обществе; понимать эстетическую ценность родного 

языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному языку;  

3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, специфике, 

закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими и лексическими 

нормами родного языка; применять на практике правила словообразования и словоизменения, 

построения словосочетаний и предложений (простых и сложных);  

4) формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке (слушание 

(аудирование), говорение, чтение, письмо):  

- слушание (аудирование) и говорение:  

понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, 

телевизионные и радиопередачи и др.);  

определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста);  

различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие и др.);  

участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, 

прослушанные высказывания;  

формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой диалога;  

применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в 

различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, проявлять желание 

слушать собеседников, учитывать мнение участников);  

решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса;  

рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, 

совместные занятия);  

описывать предмет (название, качества, назначение);  

уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения);  

составлять небольшие высказывания для публичного выступления с использованием небольших 

презентаций;  

- чтение и письмо:  
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читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, научно-

познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и 

смысл прочитанного;  

составлять план текста (с помощью и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с 

учебной задачей (подробно и кратко); стихи на родном языке;  

списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с 

решаемой учебной задачей;  

строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие 

творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения)»  

Литературное чтение на родном языке 

Планируемые результаты изучения предмета «литературное чтение на родном (русском) языке»  

1) Личностные результаты: - российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

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

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические и 

демократические ценностные ориентации.  

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов.  

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе.  

6) эстетические потребности, ценности и чувства.  

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей.  

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.  

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работа на результат, бережное отношение к труду. 

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты:  

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; формирование 

потребности в систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Предметные результаты речевой и читательской деятельности.  

Выпускник научится:  
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- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации);  

- осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 

учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 

по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту;  

- оформлять мысль в монологическое речевое высказывание (повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на авторский текст, по теме или при ответе на вопрос;  

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;  

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас;  

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного;  

- читать осознанно и выразительно доступные по объѐму произведения; - ориентироваться в 

нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

- ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности;  

- использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов:  

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 

герою, событию;  

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения;  

устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с 

общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, язык;  

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научнопопулярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного);  

- коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт;  

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию;  

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу;  

- самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; - осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;  

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения;  

- определять авторскую позицию и высказывать своѐ отношение к герою и его поступкам;  

- доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  
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- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание – 

характеристика героя);  

- писать отзыв о прочитанной книге; - работать с тематическим каталогом;  

- работать с детской периодикой.  

Предметные результаты творческой деятельности.  

Выпускник научится:  

- читать по ролям литературное произведение;  

-использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; 

давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);  

- создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  

- создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; - работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, сценарии, проекты;  

- способам написания изложения. Предметные результаты литературоведческой пропедевтики.  

Выпускник научится:  

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два три 

существенных признака; - отличать прозаический текст от поэтического;  

- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться:  

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста;  

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).  

 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 

заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости 

за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

-сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 
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аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учѐтом речевых возможностей 

и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

-будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнѐрами; 

-сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

-участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

-рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Чтение 

Выпускник научится: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

-читать про себя и находить необходимую информацию. 

Письмо 

Выпускник научится: 

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

-списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 
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-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

-корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

-употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной задачей; 

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

-распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые 

(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

 

Математика и информатика  

Математика:  

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2)  приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач;  

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

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

Окружающий мир:  

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

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;  

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

мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,  

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

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

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

мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 

совершаемых другими людьми. 

 

Основы религиозных культур и светской этики  

Основы религиозных культур и светской этики:  

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

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

3)  формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России;  

4)  осознание ценности человеческой жизни.  
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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 (адаптивная)  

1)  формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.   

2)  овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность  

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

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

нагрузок.  
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Общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать полноценное 

начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП 

НОО (вариант 7.1, 7.2.) соответствуют ФГОС НОО. Планируемые результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АОП НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы  

 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

•развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся:  

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ 

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

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

специальной помощи;  

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.  

•овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;  

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;  

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-

то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности;  

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.  



31 

 

•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 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье;  

с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;  

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы; 

в 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 заключаются в:  

способности усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий;  

способности 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;  

способности к наблюдательности, умении замечать новое;  
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овладении эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности;  

стремлении к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности;  

умении ставить и удерживать цель деятельности;  

планировать действия; определять и сохранять способ действий;  

использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

оценивать процесс и результат деятельности;  

сформированных в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметных, метапредметных и личностных результатах;  

сформированных в соответствии АООП НОО универсальных учебных действиях.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования 

       Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются  оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.   

       Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования призвана решить следующие задачи:  

      закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

       ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование универсальных учебных действий;  

       обеспечивать комплексный подход к оценке результатов  освоения  адаптированной  

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести  

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;  

       предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения;  

       позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

жизненной компетенции.   

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП 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, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных организациях. 

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.) 
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Система оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения АООП НОО ЗПР 

(Вариант 7.1.) строится на основе комплексного подхода к оценке результатов образования, 

позволяющего вести оценку достижения учащимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

 

Оценка результатов освоения учащимися АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1.) (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется учреждением в соответствии с требованиями ООП НОО 

учреждения. 

Обучающиеся с ЗПР в соответствии с их законным правом проходят текущую, промежуточную и 

итоговую аттестацию освоения АООП НОО ЗПР Вариант 7.1. в иных формах. 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

с ЗПР включают: 

 

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся 

ЗПР; 

 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для учащихся 

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

 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 

адаптирование инструкции с учѐтом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей учащихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2)  упрощение многозвеньевой  инструкции посредством деления еѐ  на короткие 

 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

 

в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с чѐткими смысловыми акцентами; 

 

при необходимости адаптирование текста задания с учѐтом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, чѐткое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 

и семантическому оформлению и др.); 

 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение 

и разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

 

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

проявлений утомления, истощения; 

 

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагогического работника, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребѐнка. 
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Механизм проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся с ЗПР представлен в 

Положении о порядке, формах и периодичности текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Целью системы оценки достижения планируемых результатов является определение принципов, 

оптимальных форм и способов контроля и оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1.) обучающимися 2-4 классов. 

 

В учреждении в 1 классе применяется безотметочная система оценивания; со 2-го класса 

вводится 5-ти балльная система оценки. 

 

Особенностями системы оценки являются: 

 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов образования); 

 

использование планируемых результатов освоения АООП НОО в качестве критериальной и 

содержательной базы оценки; 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного и дифференцированного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария их оценки и 

представления; 

 

использование накопительной системы оценивания (портфель достижений учащегося), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 

предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в рамках 

процедур итоговой оценки учащихся; во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых учащимися образовательных результатах; 

 

использование наряду со стандартизированными письменными и устными работами таких форм 

и методов оценки как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдение и др. 

 

Главными объектами контроля и оценки являются: 

 

предметные результаты освоения АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1.) в соответствии с ООП НОО 

учреждения; 

 

метапредметные результаты, предполагающие оценку развития универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных); 

 

оценка личностных результатов (самоопределения, смыслообразования, морально-этической 

ориентации). Личностные результаты не подлежат итоговому оцениванию. 
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Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы - портфолио личных достижений учащегося 

 

Содержание системы контроля и оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО ЗПР (Вариант 7.1.). 

 

Контроль и оценка достижения планируемых результатов освоения АООП ЗПР (Вариант 7.1.) 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения учебного материала. 

 

Видами контроля результатов обучения во 2 - 4-х классах являются: вводный контроль, текущий 

контроль, тематический контроль, итоговый контроль. 

 

В классах уровня начального общего образования устанавливаются следующие формы контроля 

за развитием учащихся в предметной области: 

 

а) устный опрос; 

 

б) самостоятельные диагностические работы, формирующие самоконтроль и самооценку 

учащихся; в) самостоятельные проверочные работы, демонстрирующие умения учащихся 

применять 

 

усвоенные по определѐнной теме знания на практике; г) тестовые задания; 

 

д) проверочные работы (тестовые, практические, графические и другие); 

 

е) административные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися совокупности 

тем, разделов программы, курса обучения за определѐнный период времени (четверть, год); 

 

ж) итоговые комплексные работы. 

 

Механизм контрольно-оценочной деятельности педагогических работников определяет 

последовательное применение в процессе обучения различного рода проверочных работ. 

 

На этапе вводного контроля проводится стартовая работа по предмету, которая проводится 

ежегодно в период третьей недели сентября. Еѐ цель - определить уровень результатов 

универсальных учебных действий на начало учебного года. 

 

Текущий контроль включает организацию диагностических работ, самостоятельных, 

практических, проверочных работ по изученной теме, разделу: 

 

а) диагностическая работа (далее - ДР) проводится в ходе решения учебной задачи в виде 

промежуточных и итоговых работ, направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися; 

б) самостоятельная работа имеет целью формирование действий взаимо- и самоконтроля, 

взаимо- и самооценки учащихся; использование разноуровневых самостоятельных работ, в 

процессе выполнения которых обучающийся имеет возможность выбора заданий, адекватных 

уровню его знаний;  

в) проверочная работа проводится после изучения темы; цель проверочной работы - определить 

уровень усвоения изученного материала в рамках рассматриваемой темы; 

 

г) контрольная работа проводится в конце учебной четверти, учебного года; цель контрольной 

работы - проверить степень освоения учащимися программного материала; определить уровень 
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выполнения предложенных задач; подвести итоги с указанием достижений и затруднений 

учащихся;  

д) комплексная работа проводится на метапредметной основе и включает в себя систему 

разноуровневых заданий по различным предметам. 

 

№ Вид контрольно- 

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

 Текущее оценивание 

1. Стартовая 

диагностическая 

работа 

Начало сентября Определяет   

актуальный уровень 

знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также   

намечает  «зону 

ближайшего  

развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную  

работу в зоне  

актуальных знаний 

Фиксируется Учителем в 

журнале (электронном) и 

Автоматически в электронном 

дневнике 

учащегося: отдельно 

задания актуального уровня и 

уровня ближайшего развития в 

пятибалльной шкале 

оценивания. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку 

младшего школьника. 

3. Проверочная 

работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/ 

средств   в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от  количества 

учебных тем 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть учащимся 

в рамках решения  

учебной темы  

(раздела) 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой 

отдельной операции (0-1 

балл), оценка не влияет на 

итоговую оценку младшего 

школьника 
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4. Самостоятельная 

работа 

Не  более  1-2  

раз  в теме 

(количество 

Работ зависит от 

количества 

учебных 

тем) 

Направлена, с одной 

стороны, на  

возможную 

коррекцию 

результатов темы  

обучения. Задания 

составляются   на 

двух уровнях: 1   

(базовый) и 2 

(расширенный) по 

Основным 

предметным 

содержательным  

линиям 

Учащийся  сам  оценивает все  

задания,  которые  он 

выполнил, 

Проводит рефлексивную 

Оценку своей работы:   

описывает объѐм выполненной 

работы; 

Указывает достижения  и 

трудности в данной работе; 

количественно в балльной 

шкале оценивает уровень 

выполненной работы. 

Учитель проверяет и 

Оценивает выполненные 

учащимся задания, определяет 

процент выполненных заданий 

и качество их выполнения. 

Далее  учащийся соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся 

5. Тематическая 

контрольная 

работа 

Проводится 

после 

изучения 

темы 

(раздела), 

четверти. 

Количество 

работ зависит 

от количества 

тем в году 

Проверяется 

уровень 

освоения 

учащимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия. Уровни: 

формальный, 

рефлексивный 

(предметный), 

ресурсный 

(функциональный) 

Все  задания обязательны для  

выполнения. 

Учитель оценивает 

Все задания по Уровням и 

строит персональный 

«профиль»  учащегося  по    

освоению предметного 

способа/средства действия. 

Оценивание 

пятибалльное, отдельно по 

уровням 

педагогического ударения с 

оценки 

на самооценку 

6. Решение 

проектной 

задачи 

Проводится 2-3 

раза в год 

Направлена на 

Выявление  уровня 

освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная оценка по 

специально  созданным 

экспертным картам. По 

каждому   критерию    0-1 балл 

7. Итоговая 

комплексная (в   

том числе 

тестовая работа) 

Конец апреля – 

начало мая 

Включает основные 

темы   учебного 

года. Задания 

рассчитаны на 

проверку не только 

знаний, но и 

Развивающего 

эффекта обучения. 

Задания разного   

уровня,  как  по 

сложности 

Оценивание   пятибалльное. 

сравнение результатов 

Стартовой и итоговой работы 
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(базовый, 

расширенный), так и  

по  уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

 

Особенностями системы оценивания результатов деятельности обучающихся с ЗПР являются: 

 

учѐт индивидуального темпа работы; 

психофизические особенности; 

пошаговые инструкции; 

учѐт индивидуальной помощи (обучающая, сопровождающая, направляющая). 

 

Личностные результаты учащихся не подлежат итоговой оценке и фиксируются в двух 

документах: характеристике учащегося и портфолио личных достижений. 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у обучащихся 

на уровне начального общего образования. 

 

Объект оценки - сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

 

1) самоопределение, 

2) смыслообразование, 

3) морально-этическая ориентация. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего образования 

строится вокруг оценки: 

 

сформированности внутренней позиции учащегося, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса, 

сформированности основ гражданской идентичности, 

сформированности самооценки, 

сформированности мотивации учебной деятельности, 

 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений; способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО ЗПР (Вариант 7.1., 7.2), представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа 

с информацией». 

Объект оценки метапредметных результатов - сформированность у обучающегося регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий. К ним относятся: 
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способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать 

средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

 

умение сотрудничать с педагогическими работниками и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг умения учиться, то 

есть той совокупности способов действий, которая обеспечивает способность учащихся к 

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

 

Уровень сформированности универсальных учебных действий может быть качественно оценѐн и 

измерен в следующих основных формах: 

 

специально сконструированные диагностические задачи, направленные на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

 

учебные и учебно-практические задачи средствами учебных предметов; 

 

комплексные задания на межпредметной основе, в том числе использование проверочных 

заданий, на освоение навыков работы с информацией. 

 

Оценка предметных результатов - это оценка планируемых результатов по отдельным 

предметам; это система предметных знаний и система предметных действий, которые 

преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

 

Объект оценки предметных результатов - действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

 

Итоговая оценка выпускника начального общего образования. 

 

На итоговую оценку, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

или невозможности продолжения обучения на уровне основного общего образования, выносят 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального общего образования. 
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Предмет итоговой оценки - способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, построенные на материале системы предметных знаний и на основе 

метапредметных действий. 

 

Основной инструмент итоговой оценки - итоговые комплексные работы - система заданий 

различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфолио личных достижений, по всем учебным предметам и оценок 

за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют 

уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

 

Если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой 

«удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

 

правильном выполнении не менее 50 % заданий базового уровня, то выпускник овладел опорной 

системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

уровне основного общего образования, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

 

Если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, причѐм не менее, чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % заданий базового уровня и получении 

не менее 50 % от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня, то 

выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

 

Если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % заданий базового уровня, то 

выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне образования. 

 

По итогам обучения на уровне начального общего образования после 4 класса проводится 

обследование обучающихся в территориальной ПМПК, где даются рекомендации по 

дальнейшему образовательному маршруту. 

 

В случае успешного освоения АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1., 7.2.) и реабилитации обучающимся 

рекомендуется продолжить обучение по основной общеобразовательной программе основного 

общего образования учреждения. 

 

При неудовлетворительном освоении АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1., 7.2.) обучающимся 

рекомендуется понижение программы на адаптированную основную образовательную 

программу обучающихся с умственной отсталостью. Вся процедура итогового обследования 

проходит с согласия и под контролем родителей (законных представителей). 
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Педагогический совет учреждения на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1., 

7.2.) и переводе его на следующий уровень общего образования. В случае, если полученные 

учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении 

планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, установленных Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Система оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения АООП НОО ЗПР 

(Вариант 7.1., 7.2.) предусматривает оценку достижения учащимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

Оценка достижения учащимися с задержкой психического развития планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения учащимися с ЗПР 

программы коррекционной работы учреждение опирается на следующие принципы: 

 

дифференциации оценки достижений с учѐтом типологических и индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 

динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

 

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания 

АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1., 7.2.), что сможет обеспечить объективность оценки. 

 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ЗПР разработана система оценки, ориентированная 

на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с ЗПР с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно- практических и 

учебно-познавательных задач; 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
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использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др. 

В основе системы оценки планируемых результатов лежит интеграция следующих 

образовательных технологий: 

технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения, 

технологий, основанных на создании учебных ситуаций, технологий, основанные на реализации 

проектной деятельности, информационных и коммуникационных технологий обучения. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы является наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, которые отражают успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг проводится специалистами 

(педагог-психолог, педагог-логопед, педагог-дефектолог).  Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в еѐ содержание и организацию. В целях оценки результатов 

освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы используется три формы 

мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика. 

 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной формы 

мониторинга используется экспресс-диагностика интегративных показателей, состояние которых 

позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

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

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-

диагностики являются ориентировочной основой для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения 

реализации программы коррекционной работы или внесения в неѐ определѐнных корректив. 

 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного 

года, окончание обучения на уровне начального общего образования), выступает оценка 

достижений учащегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения учащимися 

программы коррекционной работы. 

 

Для оценки результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (ПМПк). Данная группа экспертов 
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объединяет всех участников образовательных отношений - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких учащегося. Основой оценки продвижения ребѐнка 

в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной 

жизни - в школе и дома. 

 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку 

наличие положительной динамики учащихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 

развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающийся в случае согласия родителей (законных представителей) 

направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. 

 

Результаты освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

сформированности   понимания    ценностей:    «добро»,    «терпение»,    «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать друг 

друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, культуры и традиций народов России и 

мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего образовательного маршрута. 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства 

и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования не подлежат 

итоговой оценке. Оценка осуществляется в ходе внешних мониторинговых исследований и 
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направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три 

основных компонента: характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение основных задач и направлений личностного развития с учѐтом как достижений, так 

и психологических проблем развития ребѐнка; систему психолого-педагогических 

рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию развивающих и 

профилактических задач развития; оценка индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся, которым необходима специальная поддержка – в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 

психологии. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности 

школы. 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление 

ею. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в 

ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому 

объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся с ЗПР решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 
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оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы– система 

заданий различного уровня сложности по русскому языку, математике и окружающему миру, а 

также проверка техники чтения. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

обучающимися с ЗПР. 

Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по русскому языку, 

математике 

– и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Портфель достижений как инструмент оценка динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

Системная   оценка    личностных,    метапредметных    и    предметных    результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио, которое: 

является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий; 

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся с ЗПР; 

предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Портфель достижений позволяет: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять   их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

формировать умение учиться – ставит цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель 

достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например, при 

проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы: 

Выборки детских работ— формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 

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

реализуемых в рамках образовательной программы образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 
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Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

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

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

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини- исследований 

и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний- 

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

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.  п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

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

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности: результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 

начального общего образования, установленных требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов. 

Формы представления образовательных результатов: 

табель успеваемости по предметам; 

тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания –знания, понимания, 

применения, систематизации); 
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устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

портфель ученика; 

результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ЗПР, УУД. 

 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

 

о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  
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2.2. Содержательный раздел 

 

Федеральные рабочие программы учебных предметов. 

160.1. Русский язык. 

160.1.1. Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета "Русский язык" на уровне начального 

общего образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной 

программы воспитания. 

Учебный предмет "Русский язык" на уровне начального общего образования является ведущим, 

обеспечивая языковое и общее речевое развитие обучающихся. Он способствует повышению 

коммуникативной компетентности и облегчению социализации обучающихся. Приобретѐнные 

знания, опыт выполнения предметных и универсальных действий на материале русского языка 

станут фундаментом обучения в основной школе, а также будут востребованы в жизни. 

Овладение учебным предметом "Русский язык" представляет большую сложность для 

обучающихся с ЗПР. Это связано с недостатками фонематического восприятия, звукового 

анализа и синтеза, бедностью словаря, трудностями порождения связного высказывания, 

недостаточной сформированностью основных мыслительных операций и знаково-символической 

(замещающей) функции мышления. 

Программа отражает содержание обучения предмету "Русский язык" с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. В процессе изучения русского языка у 

обучающихся с ЗПР формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и 

письменная речь являются показателем общей культуры человека. На уроках русского языка 

обучающиеся получают начальное представление о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативных задач. 

Содержание дисциплины ориентировано на развитие языковой способности, разных видов 

речевой деятельности и освоение обучающимися системного устройства языка. Благодаря 

освоению материала по данной дисциплине обучающиеся с ЗПР овладевают грамотой, 

основными речевыми формами и правилами их применения, умениями организовывать языковые 

средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с учѐтом условий 

коммуникации, развѐртывать их или сокращать, перестраивать, образовывать нужные 

словоформы. При изучении данной дисциплины происходит развитие устной и письменной 

коммуникации, закладывается фундамент для осмысленного чтения и письма. На уроках важно 

формировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим путѐм. 

Изучение учебного предмета "Русский язык" вносит весомый вклад в общую систему 

коррекционно-развивающей работы, направленной на удовлетворение специфических 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. 

Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических принципов, 

предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у обучающегося с 

ЗПР пробуждается интерес к языку, желание овладеть письмом и чтением, совершенствуется 

связное (в том числе учебное) высказывание, расширяется словарный запас, проявляются 

возможности осознания своих затруднений и соответствующие попытки их преодоления. 

Овладение письмом совершенствует мелкую моторику, пространственную ориентировку, 

способствует развитию произвольности и становлению навыков самоконтроля. При изучении 

учебного материала (звуко-буквенный и звуко-слоговой анализ слов, работа с предложением и 

текстом) у обучающихся с ЗПР развиваются процессы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

происходит коррекция недостатков произвольной памяти и внимания. В ходе выполнения 

заданий на анализ звукового состава слова, синтез слов из звуков и слогов, подсчет количества 
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слов в предложении, использование различных классификаций звуков и букв, объяснение 

значений слов совершенствуется мыслительная деятельность, создаются предпосылки 

становления логического (понятийного) мышления. 

При усвоении учебного предмета "Русский язык" обучающиеся с ЗПР учатся ориентироваться в 

задании и производить его анализ, обдумывать и планировать предстоящие действия, следить за 

правильностью выполнения задания, давать словесный отчет и оценку проделанной работе, что 

совершенствует систему произвольной регуляции деятельности. 

Педагогический работник должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, 

осуществляющим профилактику таких расстройств письменной речи как дисграфия и 

дизорфография. Уточнение артикуляции звуков, дифференциация сходных фонем, работа над 

слоговой структурой слова, которая обязательно проводится на уроках по предмету "Русский 

язык" и "Литературное чтение", способствует улучшению качества устной речи обучающегося с 

ЗПР. 

160.1.2. Содержание обучения. 

160.1.2.1. Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

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

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте 

информации. 

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших 

собственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи). 

160.1.2.2. Обучение грамоте. 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и 

мягких, звонких и глухих. 

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

ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости - мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу обучающегося. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений 

и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
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Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

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

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности 

правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом - 

образом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка 

в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

160.1.2.3. Систематический курс. 

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

Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твѐрдости - мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные 

звуки, различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: 

гласный-согласный; гласный ударный-безударный; согласный твѐрдый-мягкий, парный-

непарный; согласный звонкий-глухой, парный-непарный. Произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

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

обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как показатель 

твѐрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель 

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

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

словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 
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Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: правильное 

название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом словаре по 

первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена). 

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

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

приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием "родственные 

(однокоренные) слова". Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. Наблюдение 

за единообразием написания корней (корм -кормить - кормушка, лес - лесник - лесной). 

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

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. 

Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу. 

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

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

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

существительных, отвечающих на вопросы "кто?" и "что?". Умение опознавать имена 

собственные. 

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имѐн существительных 

мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е 

склонение, определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 

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

прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

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

числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, 

мною, у него, с ней, о нем). 

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

глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы "что сделать?" и "что делать?". Время 

глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

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

овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Морфологический 

разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в 

речи синонимов и антонимов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосочетания 

(пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить 

предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложение. 
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Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение 

голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 

разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

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

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при 

перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с союзами 

и, а, но. 

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых. 

Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение 

составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

сочетания чк-чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -

ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имѐн прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

160.1.2.4. Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и письменно. 

Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и запись рассказов 

повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление 

сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных предложений). 
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Введение в рассказы элементов описания. Построение устного ответа по учебному материалу 

(специфика учебно-деловой речи). 

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

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

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

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

письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

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

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

серии картинок. 

160.1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

овладение основами грамотного письма; 

овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

160.2. Литературное чтение. 

160.2.1. Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа учебного предмета "Литературное чтение" (предметная область 

"Русский язык и литературное чтение") на уровне начального общего образования обучающихся 

с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения АООП НОО, установленными 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы воспитания. 

Как и русский язык, литературное чтение предстаѐт в качестве одного из ведущих предметов, 

обеспечивающих наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-

нравственного развития обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет "Литературное чтение" является одним из основных предметов в системе 

подготовки обучающегося с ЗПР. Овладение читательской компетенцией, умение излагать свои 

мысли необходимо для полноценной социализации обучающегося с ЗПР. В процессе освоения 

курса у обучающихся повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения 

составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным 

аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках. Позитивное отношение к 

книгам и чтению способствует формированию общей культуры. 

Приобретѐнные обучающимися с ЗПР знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

"Литературное чтение" станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

160.2.2. Содержание обучения. 

160.2.2.1. Виды речевой и читательской деятельности. 
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Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

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

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

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

научно-познавательному и художественному произведению. 

160.2.2.2. Чтение. 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

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

чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. 

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

жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

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

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

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

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

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления других обучающихся, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

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

художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный 

материал). 

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

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

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

в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

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

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия "Родина", 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

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

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

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

речь. 

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

(передача основных мыслей). 
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Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

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

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

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

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

описание на основе текста). 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

и научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, 

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

содержании текста). 

160.2.2.3. Говорение (культура речевого общения). 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

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

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использование 

норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений 

(из повседневной жизни, от художественного произведения, произведения изобразительного 

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

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

сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

160.2.2.4. Письмо (культура письменной речи). 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в мини-

сочинениях, рассказ на заданную тему. 

160.2.2.5. Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия обучающихся с ЗПР. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

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

выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

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

юмористические произведения. 

160.2.2.6. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. 
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Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного 

смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

160.2.2.7. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности обучающихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

160.2.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные результаты: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

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; 

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

средств устной выразительности речи; 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

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; 

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

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

учебных текстов; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

160.3. Окружающий мир. 

160.3.1. Пояснительная записка. 

Федеральная рабочая программа по предмету "Окружающий мир" на уровне начального общего 

образования обучающихся с ЗПР составлена на основе требований к результатам освоения 

АООП НОО, установленными ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, федеральной программы 

воспитания. 

Учебный предмет "Окружающий мир" предметной области "Обществознание и естествознание" 

несет в себе большой развивающий потенциал: у обучающихся формируются предпосылки 

научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются условия для 

самопознания и саморазвития. Вместе с тем эмоциональная окрашенность большинства тем, 

яркость иллюстраций учебников и пособий, возможность видеосопровождения и наличие 

компьютерных программ, которые можно использовать в качестве обучающих, делает этот 

учебный предмет потенциально привлекательным для обучающихся. 
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Общая цель учебного предмета "Окружающий мир" заключается в формировании начальных 

знаний о природе и обществе - предпосылок для изучения широкого спектра учебных предметов 

в основной школе. 

Изучение предмета "Окружающий мир", интегрирующего знания о природе, предметном мире, 

обществе и взаимодействии людей в нѐм, соответствует потребностям и интересам обучающихся 

младшего школьного возраста с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, 

природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у обучающихся фундамента экологической, и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 

правила здорового образа жизни. Это позволит обучающимся освоить основы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. А это 

ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, давая обучающемуся с ЗПР возможность найти свое место в 

ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в 

гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное 

и социальное благополучие, что особенно важно для обучающихся с ЗПР. 

Существенная особенность учебного предмета состоит в том, что в нем заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начального образования. 

160.3.2. Содержание обучения. 

160.3.2.1. Человек и природа. 

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

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

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

Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена 

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

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

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

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

Звѐзды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

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

и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

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

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

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

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

погодой своего края. 

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

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

характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком. 

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

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

Охрана, бережное использование воздуха. 

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

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

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

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

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

бережное использование почв. 

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

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

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

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

дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными растениями. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

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

Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и домашние животные. 

Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к диким 

животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм - единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

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

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

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

наблюдений). 

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

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

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

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

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

определяющий сезонный труд людей. 

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

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

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и девочки. 

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

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

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

образ жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, 

опорно-двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры 

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

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

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

160.3.2.2. Человек и общество. 

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

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

российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных традициях 

региона. 

Человек - член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность - особенность 

нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную культуру 
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нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения 

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

Семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

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

престарелых, больных - долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, 

возраст. Имена и фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие 

семьи в событиях страны и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу) 

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

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

школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Школьные праздники и торжественные 

даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

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

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми и 

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

местах. 

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

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

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

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

"Родина", "Отечество", "Отчизна". Государственная символика России: Государственный герб 

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

прослушивании гимна. Конституция - Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

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

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

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

Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва - столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 

театр Расположение Москвы на карте. 

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

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

Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

Россия - многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). 

Родной край - частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих 

в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

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

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

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников 

истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 
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народов на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (по выбору): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

160.3.2.3. Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

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

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в 

разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого человека. 

160.3.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

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. 

 

 

2.2.2. Программа формирования универсальных учебных действий. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всѐ это достигается путѐм как освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются 

как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих 

учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 
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  Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

-устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

-определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

-выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

-определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию. 

 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

 Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

-формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества 

и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

-развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

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

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 
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Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учѐбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность 

которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

Характеристика универсальных учебных действий 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.·е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

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

материала, контроль и оценка). Умение учиться – существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

-создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
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В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий: 

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

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

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

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

-планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

-прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны' х 

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

-саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

-структурирование знаний; 

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

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

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  
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Знаково-символические действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 

-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

-подведение под понятие, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

-построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

-доказательство; 

-выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

-формулирование проблемы; 

-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность 

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

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

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

функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной 

и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

-из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою деятельность; 

-из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.·е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

-из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребѐнка. 
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Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка 

к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные 

достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и коррекционных 

курсов начального общего образования 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется 

в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации 

учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-

образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют 

такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

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

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

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

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

«языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

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

изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение 

идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 
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На ступени начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. 

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

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

-смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

-основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям еѐ граждан; 

-эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

-нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

-эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

-умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

-умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

-умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

-умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» (английский) обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

-общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

-развитию письменной речи; 

-формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; умение слушать и слышать 

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

форме. 

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств 

для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 
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классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач 

как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения 

обучающийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Ознакомление с окружающим миром». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

-умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

-формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

-формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

-развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Ознакомление с окружающим миром» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией; 

-формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

-формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

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

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение 

к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

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

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 
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В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 

основой развития познания ребѐнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

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

учебных действий обусловлена: 

-ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

-значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в 

ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

-специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

-широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

-формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

-формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

-развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

-формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

-развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

-развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

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

конструктивной деятельности; 

-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

-ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

-фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

-в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия; 

-в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в ходе изучения системы учебных предметов и коррекционных курсов. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в 

планируемых результатах освоения программ учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности и коррекционных курсов в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития обучающихся с ЗПР. 

 

Каждый из предметов УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений: 

 

коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

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

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

соответствии с коммуникативной задачей; 

 

умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 
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умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

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

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

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

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно вделить взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие виды действий: 

 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, - личностные – 

определяющие мотивационную ориентацию, - регулятивные – обеспечивающие организацию 

собственной деятельности. 

 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области, коррекционные курсы, индивидуальную/подгрупповую 

логопедическую работу и внеурочную деятельность. 

 

Заданные ФГОС НОО УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательной деятельности с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся с ЗПР. 

 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого УМК в рабочих программах и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО программа формирования УУД направлена на 

достижение личностных результатов обучающихся с ЗПР освоения АОП НОО, которые 

включают овладение обучающимися с ЗПР компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений 

обучающихся в различных средах, сформированность мотивации 

 

обучению и познанию: 

осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

 

наличие целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей; 

 

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

 

наличие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

 

владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
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владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

 

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том 

числе с использованием информационных технологий; 

 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, еѐ временно-пространственной 

организации; 

 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нѐм, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 

наличие социально значимых мотивов учебной деятельности, способность принимать и 

выполнять социальные роли обучающегося; 

 

владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 

проявление эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

проявление этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 

наличие установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к участию в творческой 

деятельности, достижению результата, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

Для достижения указанных личностных результатов в системе учебников УМК «Начальная 

школа XXI века», с 1 по 4 класс включены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

 

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

«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что 

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

карте». 

 

1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе 

на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 

символикой государства. 

 

Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

 

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

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и 

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

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и 

народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность.  



72 

 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм 

мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 

памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-

пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 

народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, 

Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 

строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, 

С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. 

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

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

 

В курсе Родной язык (русский язык): воспитание ценностного отношения к родному языку как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком 

в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; овладение первоначальными умениями 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых 

навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

В курсе Литературное чтение на родном языке: понимание родной литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации 

курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 классах) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о 

возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни 

А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных 

галерей и др.). 



73 

 

 

курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. 

Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных 

результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки «Россия — наша 

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

Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны 

лежит в основе учебной программы каждого модуля и ею же завершается. Также и в содержании 

каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

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

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание 

традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

УМК «Школа России», каждый учебный предмет и коррекционный курс, в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности, обеспечивает 

возможности для формирования коммуникативных, познавательных и регулятивных учебных 

действий у обучающихся с ЗПР. 

 

Учебный предмет «Русский язык» открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий 

– замещения (например, звука буквой) и преобразование модели (видоизменения слова). 

Усвоение УУД на уроках русского языка создает условия для формирования языкового чувства 

как результата ориентировки ребенка в морфологической и синтаксической структуре языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

 

Этот предмет обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 

личностных смыслов; 

 

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

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 
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основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым 

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

подвигам и достижениям еѐ граждан; 

 

эстетических ценностей и выработке на их основе эстетических критериев; 

 

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации; 

 

умения выбирать интересующую литературу; пользоваться справочниками для понимания и 

получения информации 

 

Родной язык (русский язык):  

воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета;  

 формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека;  

овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач;  

овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

 

Литературное чтение на родном языке:  

 понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
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систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации;  

использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

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

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

При получении обучающимися начального общего образования учебный предмет «Математика» 

является основой развития познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия: 

 

планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; 

 

использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; 

 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. 

 

Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач как 

универсального учебного действия. 

 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на уровне начального образования. В специально 

организованной образовательной деятельности обучающийся осваивает систему социально 

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

обучения, так и для социализации. 

 

Во всех учебниках УМК «Начальная школа XXI века», начиная с первого класса, вводится 

символика для обозначения форм работы (выполни индивидуально, в парах, коллективно), 

формулировки заданий (проведи линию, впиши цифры, обведи, раскрась и т.п.); введение 

рисунков для выделения объектов и отношений между ними, иллюстрации понятий, обозначения 

объектов, использование социально принятой символики (стрелки, схемы, графы, таблицы). 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

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

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 
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идентичности; способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

 

Изучение «Окружающего мира» направлено на формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

 

овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 

 

формирование действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 

формирование логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края; 

 

способность регулировать собственную деятельность, на познание окружающей 

действительности и внутреннего мира человека; 

 

способность осуществлять информационный поиск для решения учебных задач. 

 

Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное искусство» связан 

 

формированием познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер 

изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования метапредметных действий, 

замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является основой развития 

познания ребѐнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

 

Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного 

искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

 

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» определяется его нацеленностью 

на развитие творческих способностей и потенциала обучающихся с ЗПР. 

 

Сформированность УДД при освоении изобразительного искусства проявляется в: - умении 

видеть и воспринимать явления художественной культуры в окружающей жизни; - желании 

общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

 

выразительных средств произведения искусства; 
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- активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов; - обогащении ключевых 

компетенций художественно эстетическим содержанием; 

 

- умении организовать самостоятельную художественно творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; - способности оценивать результаты 

художественно творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 

формируются эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие 

основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 

российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе. 

 

Изучение этого учебного предмета направлено на формирование коммуникативные 

универсальных учебных действий на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого 

самовыражения. 

 

Специфика учебного предмета «Технология» и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

 

ключевой ролью предметной деятельности как основы формирования системы универсальных 

учебных действий; 

 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в 

ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

 

формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. Изучение 

технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 
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формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих 

действий; 

 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности; 

 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

 

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

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

 

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

 

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

ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать 

и оценивать свои действия; 

 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

 

Характеристика универсальных учебных действий обучающихся с ОВЗ 
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Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 

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

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

ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой 

смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

 

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

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

 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся с ЗПР организацию 

своей учебной деятельности. 

 

К ним относятся: 

 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 

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

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

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 

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

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные и логические 

универсальные учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

 

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 
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структурирование знаний; 

 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 

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

деятельности; 

 

смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

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

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

 

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют  знаково- 

 

символические действия: 

 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

 

Логические универсальные действия: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 

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

восполнением недостающих компонентов; 

 

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

подведение под понятие, выведение следствий; 

 

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; 

 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность 

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

вступать в диалог; участвовать в коллективномобсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

 

К коммуникативным действиям относятся: 

 

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

функций участников, способов взаимодействия; 

 

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

 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 

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

•умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Содержание и 

способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о 

себе, отношений к себе. 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

 

Выбор модельных УУД для разработки типовых задач для оценки сформированности УУД 

основывается на следующих критериях: 

 

показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития класса 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

 

учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может быть 

рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная самооценка 

может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение 

действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как 

знаково-символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных действий 

позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебных действий. 

 

учет возрастной специфики видов УУД; 

 

возможности объективирования свойств УУД при решении типовой задачи, их качественной и 

количественной оценки. 
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Требования, которым должен соответствовать методический комплекс, направленный на оценку 

развития УУД: 

 

адекватность методик целям и задачам исследования; 

теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

 

адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) 

возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп обучающихся; 

 

валидность и надежность применяемых методик; 

 

профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих 

обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов; 

 

этические стандарты деятельности психологов. 

типовые задачи формирования универсальных учебных конструируются учителем на основании 

следующих общих подходов: 

 

Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или развѐрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез - оценка. 

 

общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) 

к нему. 

 

Требования к задачам. 

 

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, 

надѐжными и объективными, они должны быть: 

 

составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

 

сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 

обладание соответствующих УУД; 

 

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

 

многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

выбор необходимой стратегии; 

 

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

менять некоторые из еѐ условий. 

 

Планируемые результаты освоения обучающими с ЗПР универсальных учебных действий по 

завершении начального общего образования 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 
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будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности,  включая  учебные  и  познавательные  мотивы,  ориентация  на  моральные 

нормы и их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

 

сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

 

сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения задач. 

 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

 

сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности - возможность 

активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и 

таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана 

с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных 

задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 
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процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 

числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на 

обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 

интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные умения: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 

определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы 

для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В 

качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение 

в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать 

свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои 

действия и их последствия. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

  

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: – использовании учебников 

в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя информации, «готовых» 

знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину 

мира; – соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системнодеятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; – осуществление целесообразного выбора организационно-

деятельностных форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; – организации системы мероприятий для 

формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности; – эффективного использования средств ИКТ. Учитывая определенную 

специфику использования ИКТ как инструмента формирования универсальных учебных 

действий в начальном образовании и объективную новизну этого направления для педагогов, 
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остановимся на этой составляющей программы более подробно. 98 В условиях интенсификации 

процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных 

действий наряду с предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной среды. 

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ компетентность) являются одними из важных средств формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. ИКТ также могут (и 

должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. 

Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно-

образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, еѐ результаты 

учителя и обучающиеся. В рамках ИКТ компетентности выделяется учебная ИКТ 

компетентность - способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: - критическое отношение к информации и избирательность еѐ 

восприятия; - уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; - основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: - оценка 

условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; - 

использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; - создание цифрового портфолио учебных достижений 

обучающегося. При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: - поиск информации; 99 - 

фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; - структурирование 

информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; - 

построение простейших моделей объектов и процессов. ИКТ является важным инструментом для 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: - 

выступление с аудиовизуальной поддержкой; - фиксация хода коллективной/личной 

коммуникации; - общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). Формирование ИКТ компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников.  

 

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных 

действий.  

 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего 
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образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно  проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных 

учебных действий. 

При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 

-критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 

-уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

-основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

-оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

-использование результатов действия, размещѐнных в  информационной среде, для оценки  и 

коррекции выполненного действия; 

-создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

-поиск информации; 

-фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

-структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

-создание простых гипермедиасообщений; 

-построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

-обмен гипермедиасообщениями; 

-выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

-фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

-общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 

Распечатка файла. 
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Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные 

правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном 

языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), 

видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 

цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное 

и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых 

фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 

источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. 

Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по 

наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной почты, 

чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 

устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: 

-естественная мотивация, цель обучения; 

-встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

-повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

-формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым 
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естественным образом создаѐтся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные 

учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное освоение тех 

или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся (примерный 

вариант): 

«Русский язык»/ «Родной русский язык». Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, 

энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным 

клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение»/ «Родная литература». Работа с мультимедиасообщениями 

(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, 

языковых особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

 «Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном 

языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и 

видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических 

знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), 

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и 

выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с 

помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 

компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Ознакомление с окружающим миром». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов  в качестве отчѐта 

о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 
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результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ. 

Сравнительная таблица элементов образовательной ИКТ-компетентности 

 

Элемент Начальная школа Основная школа Элемент 

Знакомство со 

средствами 

ИКТ 

 

•поиск информации с 

различными средствами 

ИКТ, освоят общие 

безопасные и 

эргономичные принципы 

работы с ними; осознают 

возможности различных 

средств ИКТ для 

использования в 

обучении, развития 

собственной 

познавательной 

деятельности и общей 

культуры.вводить 

различные виды 

информации в 

компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые 

данные; создавать, 

редактировать, сохранять 

понимание основных 

принципов работы 

устройств ИКТ; 

подключение устройств 

ИКТ к электрической 

сети, использование 

аккумуляторов; 

включение и выключение 

устройств ИКТ. Вход в 

операционную систему; 

базовые действия с 

экранными объектами; 

соединение устройств 

ИКТ  

 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ, как с 

электроустройствами,  

передающими 

информацию 

по проводам 

(проводящим 

электромагнитные 

колебания) и в эфире, и 

обрабатывающими 

информацию, 

взаимодействующ 

ими с человеком, 

обеспечивающими 

внешнее 

представление 

информации 

и коммуникацию 

между людьми 

Запись,фиксац

ия 

информации 

 

Работа в простом 

текстовом редакторе. 

Полуавтоматический 

орфографический 

контроль. Набор текста 

на родном и иностранном 

языках, экранный 

перевод отдельных слов. 

Цифровая фотография, 

трехмерное 

сканирование, цифровая 

звукозапись, цифровая 

видеосъемка; 

создание 

мультипликации как 

последовательности 

фотоизображений; 

обработка фотографий; 

видеомонтаж и 

озвучивание видео 

сообщений. 

Фиксация,запись 

изображений 

извуков, их обработка 

 

Созданиетекст

ов 

спомощью 

компьютера 

Создание письменного 

сообщения. Подготовка 

устного сообщения c 

аудиовизуальной 

ввод русского и 

иноязычного текста 

слепым десятипальцевым 

методом;  

Создание письменных 

сообщений 
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поддержкой, написание 

Размещение письменного 

сообщения в 

информационной 

образовательной среде. 

Коллективная 

коммуникативная 

деятельность в 

информационной 

образовательной 

пояснений и тезисов. 

базовое экранное 

редактирование текста; 

 

Создание 

графических 

сообщений 

Рисование на 

графическом планшете. 

Создание планов 

территории. Создание 

диаграмм и деревьев.   

создание геометрических 

объектов; 

создание диаграмм 

различных видов 

(алгоритмических, 

концептуальных, 

классификационных, 

организационных, 

родства и др.) в 

соответствии с задачами; 

Создание графических 

объектов 

Редактирован

ие 

сообщений 

Редактирование текста редактированиетекста Создание 

музыкальных 

и звуковых сообщений 

Создание 

новых 

сообщений 

путѐм 

комбинирован

ия 

имеющихся 

 Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. 

Добавление на экран 

изображения, звука, 

текста. 

 

создание и организация 

информационных 

объектов различных 

видов, в виде линейного 

или включающего ссылки 

сопровождения 

выступления, объекта для 

самостоятельного 

просмотра через браузер; 

цитирование и 

использование внешних 

ссылок;  

проектирование (дизайн) 

сообщения в 

соответствии с его 

задачами и средствами 

доставки; 

Создание, восприятие 

и использование 

гипермедиасообщений 

 

Создание 

структурирова

нных 

сообщений 

Создание 

структурированных 

сообщений. 

Создание 

структурированных 

сообщений. 

Создание, восприятие 

и использование 

гипермедиасообщений 

Представлени

е 

Представление и 

обработка данных. Сбор 

Представление и 

обработка данных. Сбор 

Анализ информации, 

математическая 
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и обработка 

данных 

 

числовых и 

аудиовизуальных данных 

в естественно-научных 

наблюдениях и 

экспериментах с 

использованием фото или 

видеокамеры 

числовых и 

аудиовизуальных данных 

в естественно-научных 

наблюдениях и 

экспериментах с 

использованием фото или 

видеокамеры 

обработка данных  

в исследовании 

Поиск 

информации 

фиксация (запись) 

информации с помощью 

различных технических 

средств; 

 

приемы поиска 

информации в Интернет, 

поисковые сервисы. 

Построение запросов для 

поиска информации. 

Анализ результатов 

запросов;  

приемы поиска 

информации на 

персональном 

компьютере; 

особенности поиска 

информации в 

информационной среде 

учреждения и в 

образовательном 

пространстве. 

Поиск и организация 

хранения информации 

Коммуникаци

я, 

проектирован

ие, 

моделировани

е, 

управление 

организация 

деятельности 

Коммуникация, 

проектирование, 

моделирование, 

управление и 

организация 

деятельности. Передача 

сообщения, участие в 

диалоге с 

использованием средств 

ИКТ– электронной почты 

выступление с аудио-

видео поддержкой, 

включая дистанционную 

аудиторию; 

участие в обсуждении 

(видео-аудио, текст); 

посылка письма, 

сообщения (гипермедиа), 

ответ на письмо (при 

необходимости, с 

реакцией на отдельные 

положения и письмо в 

целом) тема, бланки, 

обращения, подписи; 

личный дневник (блог);  

Коммуникация 

и социальное 

взаимодействие 

 

Коммуникаци

я, 

проектирован

ие, 

моделировани

е, 

управление 

организация 

деятельности 

Моделирование объектов 

и процессов реального 

мира и управления ими с 

использованием 

виртуальных 

лабораторий и 

механизмов, собранных  

 

 Моделирование, 

проектирование и 

управление 
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Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 

основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, 

несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

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

 

Исследование готовности детей к обучению в школе опирается на труды Л.С. Выгодского, Л.И. 

Боженко, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина. Впервые этот вопрос возник в конце 40-х годов, когда 

было принято решение о переходе к обучению детей с 7-летнего возраста (до этого 

постановления обучение начиналось с 8 лет). Ребенок, поступающий в школу, должен быть 

зрелым в психическом и социальном отношении, он должен достичь определенного уровня 

умственного и эмоционально-волевого развития. Учебная деятельность требует определенного 

запаса знаний об окружающем мире и сформированности элементарных понятий. Ребенок 

должен уметь обобщать и дифференцировать предметы и явления окружающего мира, владеть 

мыслительными операциями, уметь планировать свою деятельность и осуществлять 

самоконтроль. Так же важны положительное отношение к учению, способность к саморегуляции 

поведения и проявление волевых усилий для выполнения поставленных задач, произвольность 

познавательной деятельности и уровень развития наглядно-образного мышления; навыки 

речевого общения, развитая мелкая моторики руки и зрительно-двигательная координация. 

Младший школьный возраст 

В современной периодизации психического развития охватывает период от 6-7 до 9-11 лет. 

Анатомо-физиологические возможности младшего школьника позволяют выполнять достаточно 

серьезную работу. 

Время активной работоспособности 6-7-летнего школьника не превышает 20 минут. Учебная 

деятельность становится ведущей для младшего школьника. Этому способствует социальная 

атмосфера его жизни. Если раньше ребенка могли назвать хорошим за то, что у него нарядная 

курточка или бантик, теперь каждый встречный спрашивает, как дела в школе, какие отметки. В 

семье выделяется специальное время занятий, специальное место, покупают то, что требует 

школа, школьная тема постоянно присутствует в разговоре. Главным человеком для ребенка 

становится учитель, школьные отметки начинают определять его «ценность» в глазах 

окружающих, определять самооценку и самопринятие. 

Все, что связано с выполнением уроков, становится точкой роста, развития. Это и новый уровень 

познавательных процессов, и волевые качества личности, стремление следовать предписанным 

правилам и добиваться успехов, и новый уровень самоконтроля и самооценки. Желание быть в 

школе, желание заслужить похвалу учителя помогают не только принять школьные требования, 

но и с гордостью выполнять все до мелочей. 

Психологическая характеристика готовности к обучению в школе 

Проблема готовности к обучению становится особенно острой и практически значимой в связи с 

тем, что имеется выбор сроков, когда отправлять ребенка в школу, и выбор типа школы, класса и 

характера образовательных услуг, какие будут ему по силам. Преждевременное включение в 

школьную жизнь затрудняет адаптацию ребенка к новым условиям и может вызвать нарушения в 

личностном развитии: неуверенность, тревожность, потерю интереса к учебе, стремление к 

избеганию неудач вместо усилий к достижению успеха и т. д. Однако запоздалое начало 

школьной жизни также опасно потерей интереса к учебе. 
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Психологическую готовность к обучению разделяют на общую и специфическую. 

Специфическая готовность включает учебные навыки, необходимые для первоначальных 

школьных успехов: умение читать, писать, считать. Высокие требования в этом плане 

предъявляют гимназии, элитные учебные заведения, организуя обучение детей до зачисления в 

школу. Однако для устойчивых школьных успехов важнее общая готовность ребенка к 

обучению. В ее составе выделяют три компонента: социальную готовность, интеллектуальную и 

личностную. 

Социальная готовность к школе выражается в том, что ребенок усваивает внутреннюю позицию 

школьника. Ему перестают нравиться детские виды деятельности, возникает потребность в таких 

делах, которые были бы ценными, значимыми в глазах взрослых. В современных условиях таким 

важным делом является школа, и ребенка все чаще спрашивают даже посторонние люди: «Ну 

как, скоро в школу?». Школьная жизнь в глазах детей настолько взрослая и важная, что им не 

нравятся иногда уроки рисования – «Как будто в детском саду!». 

Нормально развитый ребенок хочет ходить в школу, выполнять задания, получать отметки. К 

этому его подталкивает социальное окружение 

Готовность к обучению включает как физиологические компоненты – школьную зрелость, так и 

психологические составляющие. В школе ребенку приходится длительно выдерживать 

статическую позу при сидении, выполнять напряженную умственную работу; многие учебные 

действия, особенно письмо, требуют тонких координированных движений пальцев и кисти, в то 

время как у ребенка развита в основном крупная моторика. Легче приспосабливаются к 

школьным условиям дети физически крепкие, с достаточно развитыми физиологическими 

системами. 

 

Диагностический комплекс психологической готовности детей к школьному обучению:  

1. Оценка интеллектуального компонента школьной зрелости. 

Рисуночный тест Гулинаф-Харриса «Нарисуй человека» 

Инструкция 

Особенности проведения процедуры исследования. 

Ребенку выдается лист белой бумаги стандартного формата и один простой карандаш. Годится и 

обычная писчая бумага, но предпочтительно плотная бумага, специально предназначенная для 

рисования. Карандаш - обязательно мягкий, лучше марки М или 2М; допустимо использование 

неизношенного черного фломастера. 

Ребенка просят «как можно лучше» нарисовать человека («мужчину», «дяденьку»). По ходу 

рисования комментарии не допускаются. Если ребенок выполняет рисунок человека не в полный 

рост, ему предлагают сделать новый рисунок. 

По завершении рисования проводится дополнительная беседа с ребенком, в которой уточняются 

непонятые детали и особенности изображения. 

Тестирование - предпочтительно индивидуальное. Для дошкольников - исключительно 

индивидуальное. 

Ключи 

Шкала признаков для оценки рисунка содержит 73 пункта. За выполнение каждого пункта 

начисляется 1 балл, за несоответствие критерию - 0 баллов. В итоге подсчитывается суммарная 

оценка. 

Критерии оценки (признаки и их характеристики). 

1. Голова. Засчитывается любое достаточно ясное изображение головы независимо от формы 

(окружность, неправильная окружность, овал). Черты лица, не ограниченные контуром головы, 

не засчитываются. 

2. Шея. Засчитывается любое ясное изображение данной части тела, отличной от головы и 

туловища. Прямое сочленение головы и туловища не засчитывается. 

3. Шея; два измерения. Очертания шеи, не прерываясь, переходят в очертания головы, туловища 

или того или другого одновременно. Линия шеи должна плавно переходить в линию головы или 

http://sakhitti.ru/itti/web/odaren/WINDOWSTEMPGLOSSARY.CACHEMETHODS10701070_5.htm
http://sakhitti.ru/itti/web/odaren/WINDOWSTEMPGLOSSARY.CACHEMETHODS10701070_3.htm
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туловища. Изображение шеи в виде одной линии или «столбика» между головой и туловищем не 

засчитывается. 

4. Глаза. Если нарисован хотя бы один глаз — то любой способ изображения признается 

удовлетворительным. Засчитывается даже единственная неопределенная черточка, иногда 

встречающаяся в рисунках совсем маленьких детей. 

5. Детали глаза: брови, ресницы. Показаны брови или ресницы, или то и другое одновременно. 

6. Детали глаза: зрачок. Любое явное указание на зрачок или радужную оболочку, помимо глаза. 

Если показаны два глаза, должны присутствовать оба зрачка. 

7. Детали глаза: пропорции. Размер глаза по горизонтали должен превосходить размер по 

вертикали. Это требование должно быть соблюдено в изображении обоих глаз, но если 

нарисован только один глаз, то достаточно и этого. Иногда в профильных рисунках высокого 

уровня глаз показан с учетом перспективы. В таких рисунках засчитывается любая треугольная 

форма. 

8. Детали глаза: взгляд. Анфас: глаза явно «смотрят». Не должно быть ни конвергенции, ни 

дивергенции зрачков ни по горизонтали, ни по вертикали. 

Профиль: глаза должны быть показаны либо как в предшествовавшем пункте, либо, если 

сохранена обычная миндалевидная форма, зрачок должен быть помещен в передней части глаза, 

а не в центре. Оценка должна быть строгой. 

9. Hoc. Любой способ изображения носа. В «смешанных профилях» очко засчитывается даже 

если нарисовано два носа. 

10. Hoc, два измерения. Анфас: засчитывается любая попытка нарисовать нос двумерным, если 

длина носа больше ширины его основания. 

Профиль: засчитывается любая, самая примитивная попытка показать нос в профиль, при 

условии, что изображено основание носа и его кончик. Простая «пуговица» не засчитывается. 

11. Рот. Любое изображение. 

12. Губы, два измерения. Анфас: ясно изображены верхняя и нижняя губа. 

13. Hoc и губы, два измерения. Дается дополнительное очко, если выполнены пункты 10 и 12. 

14. Подбородок и лоб. Анфас: должны быть нарисованы оба глаза и рот, оставлено достаточное 

место над глазами и подо ртом для лба и подбородка. Оценка не очень строгая. Там, где шея 

переходит в лицо, имеет значение расположение рта по отношению к сужающейся нижней части 

головы. 

15. Подбородок. (Не путать с пунктом 16. Чтобы получить очко по данному пункту, необходима 

отчетливая попытка показать «заостренный» подбородок. Чаще всего этот пункт засчитывается 

при изображении профиля.) Четко отделен от нижней губы. Анфас: форма подбородка должна 

быть выделена каким-либо способом: например, кривой линией, проходящей ниже рта или губ, 

или всей формой лица. Борода, закрывающая данную часть лица, не позволяет начислять очко по 

данному пункту. 

16. Показана линия челюсти. Анфас: поперек шеи проходит линия челюсти и подбородка, 

причем она не должна быть квадратной формы. Шея должна быть достаточно широкой, а 

подбородок достаточно заостренным, чтобы линия челюсти образовала острый угол с линией 

шеи. Оценка строгая. 

Профиль: линия челюсти идет по направлению к уху. 

17. Переносица. Анфас: нос имеет правильную форму и правильно расположен. Должно быть 

показано основание носа, а переносица должна быть прямой. Важно расположение верхней части 

переносицы — она должна доходить до глаз или заканчиваться между ними. Переносица должна 

быть уже основания. 

18. Волосы I. Засчитывается любое, даже самое грубое изображение волос. 

19. Волосы II. Волосы показаны не просто мазней или каракулями. Однако линия волос на 

черепе без каких-либо попыток закрасить их не засчитывается. Очко дается, если ребенок 

предпринял попытку хоть как-то закрасить волосы или показать их волнистый контур. 
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20. Волосы III. Любая явная попытка показать стрижку или фасон, используя челку, баки или 

линию прически у основания. Когда нарисован человек в головном уборе, очко засчитывается, 

если волосы на лбу, за ухом или сзади указывают на наличие определенной прически. 

21. Волосы IV. Тщательное изображение волос; показано направление прядей. Пункт 21 не 

засчитывается, если рисунок ребенка не удовлетворяет требованиям пункта 20. Это признак 

более высокого ранга. 

22. Уши. Любое изображение ушей. 

23. Уши: пропорции и расположение. Вертикальный размер уха должен превышать его 

горизонтальный размер. Уши должны быть расположены примерно в средней трети 

вертикального размера головы. 

Анфас: верхняя часть уха должна отходить от линии черепа, оба уха должны расширяться в 

сторону основания. 

Профиль: должна быть показана какая-нибудь деталь уха, например, слуховой канал может быть 

изображен точкой. Ушная раковина должна расширяться в сторону затылка. 

Примечание: некоторые дети, особенно умственно отсталые, имеют тенденцию рисовать ухо как 

бы перевернутым — расширяющимся в сторону лица. В таких рисунках очко никогда не 

засчитывается. 

24. Пальцы. Любые признаки пальцев помимо руки или кисти. В рисунках детей постарше, 

имеющих склонность делать эскизные изображения, этот пункт засчитывается при наличии 

любого признака пальца. 

25. Показано правильное количество пальцев. Если нарисованы две кисти, необходимо, чтобы на 

обеих было по пять пальцев. В «эскизных» рисунках более старших детей очки засчитываются, 

даже если нельзя четко разглядеть все пять пальцев. 

26. Правильные детали пальцев. «Виноградины» или «палочки» не засчитываются. Длина 

пальцев должна отчетливо превышать ширину. В более сложных рисунках, где кисть показана в 

перспективе или пальцы намечены лишь эскизно, очко засчитывается. Очко дается также в 

случаях, когда из-за того, что руки сжаты в кулаки, показаны только суставы или части пальцев. 

Последнее встречается только в рисунках высшей сложности, где большое значение имеет 

перспектива. 

27. Противопоставление большого пальца. Пальцы нарисованы так, что видно явное отличие 

большого пальца от остальных. Оценка должна быть строгой. Очко засчитывается и в том 

случае, когда большой палец явно короче всех остальных или когда угол между ним и 

указательным пальцем не меньше, чем в два раза превышает угол между любыми двумя 

пальцами, либо если точка прикрепления большого пальца к кисти находится значительно ближе 

к запястью, чем у других пальцев. Если изображены две руки, перечисленные выше условия 

должны соблюдаться на обеих руках. Если нарисована одна рука, то при соблюдении указанных 

условий очко засчитывается. Пальцы должны быть показаны обязательно; рука в виде варежки 

не засчитывается, если только не очевидно (или установлено в последующей беседе), что 

ребенок изобразил человека в зимней одежде. 

28. Кисти. Любое изображение кисти, не считая пальцев. Если имеются пальцы, то между 

основанием пальцев и краем рукава или манжета должно быть пространство. Где нет манжет, 

кисть должна как-либо расширяться, изображая ладонь или тыльную сторону руки, в отличие от 

запястья. Если нарисованы обе руки, этот признак должен иметься на обеих. 

29. Нарисовано запястье или лодыжка. Либо запястье, либо лодыжка нарисованы явно отдельно 

от рукава или брючины. Здесь недостаточно линии, нарисованной поперек конечности и 

показывающей край рукава или брючины (это засчитывается в пункте 55). 

30. Руки. Любой способ изображения рук. Одних только пальцев недостаточно, но очко 

засчитывается, если между основанием пальцев и той частью тела, к которой они присоединены, 

оставлено место. Количество рук также должно быть правильным, за исключением рисунков в 

профиль, когда можно засчитывать и одну руку. 

31. Плечи I. Анфас: изменение направления очертания верхней части туловища, которое 

производит впечатление вогнутости, а не выпуклости. Этот признак оценивается довольно 
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строго. Обычная овальная форма никогда не засчитывается, оценка всегда отрицательная, если 

только не очевидно, что это указание на резкое расширение туловища ниже шеи, которое 

образуется лопаткой или ключицей. Туловище четкой квадратной или прямоугольно формы не 

засчитывается, но если углы закруглены, очко дается. 

Профиль: оценка должна быть несколько мягче, чем в рисунках анфас, так как правильно 

изобразить плечи в профиль значительно труднее. Правильным можно считать рисунок, на 

котором в профиль изображена не только голова, но и туловище. Очко засчитывается, если 

линии, образующие очертания верхней части туловища, расходятся друг от друга у основания 

шеи, показывая расширение грудной клетки. 

32. Плечи II. Анфас: оценивается строже, чем предшествующий признак. Плечи должны 

непрерывно переходить в шею и руки, должны быть «квадратными», а не свисающими. Если 

рука отведена от туловища, должна быть показана подмышка. 

Профиль: плечо должно быть присоединено в правильном месте. Рука должна быть изображена 

двумя линиями. 

33. Руки сбоку или чем-то заняты. Анфас: маленькие дети часто рисуют руки жестко 

отставленными от туловища. Очко засчитывается, если хотя бы одна рука, нарисованная сбоку, 

образует с общей вертикальной осью туловища угол не больше 10 градусов, если только руки не 

заняты чем-либо, например, держат какой-нибудь предмет. Очко засчитывается, если руки 

нарисованы засунутыми в карманы на бедрах («руки в брюки») или заложенными за спину. 

Профиль: очко засчитывается, если руки заняты какой-либо работой или вся рука поднята. 

34. Локтевой сустав. В середине руки должен быть не плавный, а резкий изгиб. (Достаточно на 

одной руке). Изгиб и складки рукава засчитываются. 

35. Ноги. Любой способ изображения ног. Число ног должно быть правильным. В профильных 

рисунках может быть либо одна, либо две ноги. При оценке надо исходить из здравого смысла, а 

не только из чисто формального признака. Если нарисована только одна нога, но эскизно 

намечена промежность, очко засчитывается. С другой стороны, три и более ног на рисунке или 

только одна нога без какого-либо оправдания отсутствия второй не считается. Одна йога, к 

которой присоединены две ступни, оценивается отрицательно. 

36. Бедро I (промежность). Анфас: показана промежность. Чаще всего она изображается 

внутренними линиями ног, встречающимися в точке соединения с телом. (Маленькие дети 

обычно помещают ноги как можно дальше друг от друга. Такой способ изображения по данному 

пункту очка не получает). 

Профиль: если нарисована только одна нога, то должно быть передано очертания ягодицы. 

37. Бедро II. Бедро должно быть изображено точнее, чем это необходимо для получения очка в 

предшествующем пункте. 

38. Коленный сустав. Так же, как и в локте, должен иметь место резкий (а не плавный) изгиб 

приблизительно в середине ноги, или, что иногда встречается в рисунках очень высокой 

сложности, сужение ноги в этой точке. Брюки длиной по колено — признак недостаточный. 

Складка или штрихи, показывающие колено, оцениваются положительно. 

39. Ступня I. Любое изображение. Засчитывается изображение ступни любым способом: две 

ступни анфас, одна или две ступни в профильном рисунке. Маленькие дети могут изображать 

ступни, присоединяя носки к нижней части ноги. Это засчитывается. 

40. Ступня II. Пропорции. Ступни и ноги должны быть показаны в двух измерениях. Ступни 

должны быть не «обрубленные», т.е. длина ступни должна превышать ее высоту от подошвы до 

подъема. Длина ступни не должна превышать 1/3 от общей длины всей ноги и не должна быть 

меньше 1/10 общей длины ноги. Очко засчитывается в рисунках анфас, где ступня показана 

большей в длину, чем в ширину. 

41. Ступня III. Пятка. Любой способ изображения пятки. На рисунках в анфас признак 

засчитывается формально, когда ступни изображены так, как показано на рисунке (при условии, 

что имеется некая разделительная линия между ногой и ступней). В профильных рисунках 

должен быть подъем. 

42. Ступня IV. Перспектива. Попытка соблюдения ракурса, по крайней мере для одной ступни. 
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43. Ступня V. Детали. Любая деталь, например, шнурки, завязки, ремешки или подошва ботинка, 

изображенная двойной линией. 

44. Соединение рук и ног с туловищем I. Обе руки и обе ноги присоединены к туловищу в любой 

точке, или руки присоединены к шее, либо к месту соединения головы с туловищем (когда нет 

шеи). Если отсутствует туловище, оценка всегда ноль. Если ноги присоединены не к туловищу, а 

к чему-нибудь еще, независимо от присоединения рук, оценка ноль. 

45. Присоединение рук и ног II. Руки и ноги присоединены к туловищу в соответствующих 

местах. Очко не засчитывается, если присоединение руки занимает половину или больше 

грудной клетки (от шеи до талии). Если нет шеи, руки должны присоединяться к верхней части 

туловища. 

Анфас: если присутствует признак 31, то место присоединения должно приходиться точно на 

плечи. Если по признаку 31 ребенок получил ноль, то точка присоединения должна приходиться 

точно на то место, где должны быть нарисованы плечи. Оценка строгая, особенно при 

отрицательной оценке по пункту 31. 

46. Туловище. Любое четкое изображение туловища в одном или двух измерениях. Там, где 

никакого явного различия между головой и туловищем нет, но черты лица показаны в верхней 

части этой фигуры, очко засчитывается, если черты лица занимают не больше половины фигуры; 

в противном случае оценка ноль (если только нет поперечной черты, показывающей нижнюю 

границу головы). Любая фигура, нарисованная между головой и ногами, засчитывается как 

туловище, даже если ее размер и форма скорее напоминают шею, чем туловище. (Это правило 

основано на том, что многие дети, в рисунках которых имеется такая особенность, в ответ на 

соответствующий вопрос называют данную часть туловищем). Ряд пуговиц, идущий вниз между 

ногами, оценивается как ноль по признаку туловища, но как очко по признаку одежды, если 

только поперечная линия не показывает границы туловища. 

47. Пропорциональность туловища: два измерения. Длина туловища должна превышать его 

ширину. Измеряется расстояние между точками наибольшей длины и наибольшей ширины. Если 

оба расстояния одинаковы или настолько близки, что разница между ними трудно определима, 

— оценка ноль. В большинстве случаев разница достаточно велика, и ее можно определить на 

глаз, без измерения. 

48. Пропорции: голова I. Площадь головы должна быть не больше половины и не меньше 1/10 

площади туловища. Оценка довольно мягкая. 

49. Пропорции: голова II. Голова составляет приблизительно 1/4 площади туловища. Оценка 

строгая: не засчитывается, если больше 1/3 и меньше 1/5. Там, где не показана промежность, как, 

например, в некоторых профильных рисунках, принимается пояс или талия примерно на уровне 

2/3 низа общей длины туловища. 

50. Пропорции. Анфас: длина головы больше ее ширины; должна быть показана общая овальная 

форма. 

Профиль: голова имеет явно удлиненную, продолговатую форму. Лицо длиннее основания 

черепа. 

51. Пропорции: руки I. Руки по крайней мере равны длине туловища. Кончики кистей достигают 

середины бедер, но не колена. Кисти не обязательно доходят до (или ниже) промежности, 

особенно если ноги необычно короткие. На рисунках анфас обе руки должны иметь такую длину. 

Оценивается относительная длина, а не положение рук. 

52. Пропорции: руки II. Коническая форма рук. Предплечье уже верхней части руки. 

Засчитывается любая попытка сузить предплечье, если только это не делается прямо у талии. 

Если целиком нарисованы обе руки, сужения должны быть на обеих. 

53. Пропорции: ноги. Длина ног не должна быть меньше вертикального размера туловища и не 

больше двойного размера туловища. Ширина каждой ноги меньше ширины туловища. 

54. Пропорции: конечности в двух измерениях. Обе руки и ноги показаны в двух измерениях. 

Если руки и ноги двумерные — очко засчитывается, даже если кисти и ступни изображены 

линейно. 
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55. Одежда I. Любые признаки изображения одежды. Как правило, наиболее ранние способы 

представляют собой ряд пуговиц, идущих вниз к центру туловища, или шляпу, или и то и другое 

вместе. Засчитывается даже что-либо одно. Одна точка или маленький кружочек в центре 

туловища практически всегда означает пупок, и не засчитывается как элемент одежды. Серия 

вертикальных и горизонтальных линий, нарисованных поперек туловища (а иногда и поперек 

конечностей), представляет собой самый распространенный способ изображения одежды. За это 

дается очко. Также засчитываются черточки, которые могут быть расценены как указание на 

карманы или манжеты. 

56. Одежда II. Наличие по крайне мере двух непрозрачных предметов одежды, таких, как шляпа, 

брюки и т.п., скрывающих часть тела, которую они покрывают. При оценке рисунка по данному 

пункту следует иметь в виду, что если шляпа просто чуть-чуть касается верха головы, но не 

покрывает никакой ее части, очко не засчитывается. Одни только пуговицы без каких-либо 

других указаний на признаки одежды (например, пальто, пиджак) не засчитываются. Пальто 

должно быть изображено с помощью двух следующих признаков: рукава, воротник или линия 

горлового выреза, пуговицы, карманы. В изображении брюк должны быть: пояс, ремень, 

застежка, карманы, манжеты или любой способ разграничения ступни и ноги от низа брючины. 

Изображение ступни как продолжения ноги не засчитывается, если линия поперек ноги — 

единственный признак, указывающий на различие ступни и лодыжки. 

57. Одежда III. В рисунке нет прозрачных элементов одежды. И рукава и брюки должны быть 

показаны отдельно от запястий рук и ступней ног. 

58. Одежда IV. Нарисовано по крайней мере четыре предмета одежды. Предметы одежды могут 

быть следующими: шляпа, туфли, пальто, пиджак, рубашка, воротник, галстук, ремень, брюки, 

жакет, футболка, рабочий халат, носки. (На туфлях должны присутствовать некоторые детали — 

шнурки, ремешки или подошва, изображенная двойной линией. Одного только каблука 

недостаточно. У брюк должны иметь место некоторые детали, такие, как застежка, карманы, 

манжеты. У пальто, пиджака или рубашки должны быть показаны: воротник, карманы, лацканы. 

Одних только пуговиц недостаточно. Воротник не следует путать с шеей, изображенной как 

простая вставка. Галстук часто довольно незаметен, его наличие уточняется при внимательном 

рассмотрении или в ходе беседы.) 

59. Одежда V. Полный костюм без каких-либо нелепостей (несовместимых предметов, деталей). 

Это может быть и «форма» (не только военная форма, но и например ковбойский костюм) или 

повседневный костюм. Во втором случае костюм должен быть безупречным. Это 

«поощрительный» дополнительный пункт, и следовательно, здесь должно быть показано больше, 

чем в пункте 58. 

60. Профиль I. Голова, туловище и ноги в профиль должны быть показаны без ошибок. 

Туловище не считается нарисованным в профиль, если центральная линия пуговиц не сдвинута 

от середины фигуры в бок туловища или если нет других указаний, как, например, 

соответствующее положение рук, карманов, галстука. В целом рисунок может содержать одну 

(но не более) из следующих трех ошибок: 1) прозрачность тела — контур туловища виден сквозь 

руку; 2) ноги нарисованы не в профиль; в полном профиле по крайней мере верхняя часть одной 

ноги должна быть закрыта другой ногой, которая ближе; 3) руки присоединены к контуру спины 

и протянуты вперед. 

61. Профиль II. Фигура должна быть показана в профиль абсолютно правильно, без ошибок и 

случаев прозрачности. 

62. Анфас. Включает частичный профиль, когда рисующий пытается показать фигуру в 

перспективе. Все остальные части тела на своих местах и соединены правильно, за исключением 

частей, скрытых перспективой или одеждой. Существенные детали: ноги, руки, глаза, нос, уши, 

шея, туловище, ладони (кисти), ступни. Ступни должны быть изображены в перспективе, но не в 

профиль, если только они не вывернуты в разные стороны. Части должны быть показаны 

двумерными. 

63. Двигательная координация в рисовании линий. Посмотрите на длинные линии рук, ног и 

туловища. Линии должны быть твердыми, уверенными и без случайных изгибов. Если в целом 
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линии производят впечатление твердых, уверенных и свидетельствуют о том, что ребенок 

контролирует движения карандаша, очко засчитывается. Рисунок может быть весьма неумелым, 

и все же очко должно быть засчитано. Несколько длинный линий может быть обведено или 

стерто. Линии на рисунке не обязательно должны быть очень ровными и плавными. Маленькие 

дети иногда пытаются «раскрашивать» рисунок. Внимательно изучите линии рисунка. Дети 

постарше часто пользуются эскизами, отрывочным методом, легко отличимым от неуверенных 

линий, возникающих вследствие незрелой координации. 

64. Двигательная координация в рисовании соединений. Посмотрите на точки соединения линий. 

Линии должны встречаться точно, без явной тенденции к пересечению или наложению и без 

промежутка между ними (рисунок с несколькими линиями оценивается строже, чем рисунок с 

частыми сменами направления линий). Эскизный, отрывистый рисунок обычно засчитывается, 

несмотря на то, что соединения линий здесь могут быть неопределенными, так как эта 

способность присуща почти исключительно рисункам зрелого типа. Допускаются некоторые 

подтирания. 

65. Высшая двигательная координация. Это «поощрительный», дополнительный пункт за умелое 

владение карандашом как в рисовании деталей, так и в рисовании основных линий. Обратите 

внимание на мелкие детали, а также на характер основных линий. Все линии должны быть 

нарисованы твердо, с правильными соединениями. Прорисовка карандашом тонких деталей 

(черт лица, мелких деталей одежды и т.п.) указывает на хорошую регуляцию движений 

карандаша. Оценка должна быть очень строгой. Перерисовка или подтирание аннулируют очко 

за этот пункт. 

66. Направление линий и форма: контур головы (качество линий в рисовании форм). Контур 

головы должен быть нарисован без явных признаков непроизвольных отклонений. Очко 

засчитывается только в тех рисунках, где форма достигается без неправильных предварительных 

попыток (круг, эллипс). В профильных рисунках простой овал, к которому присоединен нос, не 

засчитывается. Оценка должна быть достаточно строгой, т.е. контур лица должен быть 

нарисован единой линией, а не по частям. 

67. Качество линий в рисовании форм: контур туловища. То же, что и в предыдущем пункте, но 

для туловища. Следует обратить внимание на то, что примитивные формы (палочка, круг или 

эллипс) не засчитываются. Линии туловища должны указывать на попытку намеренно отойти от 

простой яйцевидной формы. 

68. Качество линий в рисовании форм: руки и ноги. Руки и ноги должны быть нарисованы без 

нарушения формы, как в предыдущем пункте, без тенденции к сужению в местах соединения с 

телом. И руки и ноги должны быть изображены двумерными. 

69. Качество линий в рисовании форм: черты лица. Черты лица должны быть полностью 

симметричными. Глаза, нос и рот должны быть показаны двумерными. 

Анфас: черты лица должны быть размещены правильно и симметрично, должны ясно передавать 

вид человеческого лица. 

Профиль: контур глаза должен быть правильным и расположен в передней части головы. Нос 

должен образовывать тупой угол со лбом. Оценка строгая, «карикатурный» нос не 

засчитывается. 

70. «Эскизная» техника. Линии, образованные хорошо регулируемыми штрихами. Повторное 

обведение отрезков длинных линий не засчитывается. «Эскизная» техника встречается в работах 

некоторых старших детей и почти не встречается у детей младше 11—12 лет. 

71. Особая прорисовка деталей. С помощью особых линий или штриховки должно быть 

изображено что-то (одно или более) из следующего перечня: складки одежды, морщинки или 

фалды, выделка ткани, волосы, ботинки, расцветка или предметы фона. 

72. Движение рук. Фигура должны выражать свободу движений в плечах и локтях. Достаточно 

при изображении одной руки. «Руки в брюки» или руки в карманах не засчитываются, если 

видны и плечи, и локти. Какие-либо действия не обязательны. 

73. Движение ног. Свобода в движениях и в коленях, и бедрах фигуры. 
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(Критерии анализа рисунка разработаны и сформулированы создателями теста. При анализе 

конкретного материала отдельные критерии могут показаться недостаточно четкими. В силу 

этого возможны субъективные интерпретации, и полученный показатель может не вполне 

соответствовать уровню безусловной точности. Качество обработки тестового материала 

возрастает по мере освоения опыта тестирования и обсчета результатов.) 

 Анализ 

В результате масштабной апробации теста его создателями разработаны подробные таблицы 

перевода полученных баллов в показатели, соответствующие коэффициенту интеллекта. Эти 

критерии, однако, были выработаны достаточно давно и на выборке американских испытуемых. 

Поэтому доскональное соотнесение результатов, полученных сегодня на отечественном 

материале, с этими таблицами недостаточно. Ниже приводятся лишь основные референтные 

точки, служащие приблизительным ориентиром для оценки. 

Из таблиц Гудинаф — Харриса взяты соотношения баллов и «нормального» IQ, 

соответствующего 100 %, а также те показатели, которые примерно соответствуют IQ = 70% (т.е. 

минимального значения, относящегося к норме). Использование предложенного материала в 

силу указанных причин допустимо лишь в следующих пределах. В тех случаях, когда количество 

баллов ниже, чем соответствующее IQ = 70%, это дает основание для более детального изучения 

интеллектуальной сферы ребенка с целью выявления возможного отставания в умственном 

развитии. Еще раз подчеркнем, что на основе лишь данного критерия делать выводы об 

умственной отсталости недопустимо. 

В возрасте 3 лет IQ = 100% примерно соответствует количество баллов, равное 7. (70% — 1 

балл.) 

4 года - 100% - 10 баллов; 70% - 3 балла. 

5 лет - 100% - 16 баллов; 70% - 6 баллов. 

6 лет - 100% - 18 - 19 баллов; 70% - 7 баллов. 

7 лет - 100% - 22 - 23 балла; 70% - 9 баллов. 

8 лет - 100% - 26 баллов; 70% - 10 баллов. 

9 лет - 100% - 31 балл; 70% - 13 баллов. 

10 лет - 100% - 34 - 35 баллов; 70% - 14 - 15 баллов. 

11 лет - 100% - 36 - 38 баллов; 70% - 15 - 16 баллов. 

12 лет - 100% - 39 - 41 балл; 70% - 18 баллов. 

13 лет - 100% - 42 - 43 балла; 70% - 21 балл. 

14 - 15 лет - 100% - 44 - 46 баллов; 70% - 24 балла. 

 

 

Оценка социального компонента школьной зрелости 

В процессе наблюдения психолог отмечает, насколько общителен ребенок, легко ли он идет на 

контакт, проявляет ли сам инициативу общения. Для более тонко диагностики социальной 

зрелости используется Методика «Изучение социальных эмоций» Г.А. Урунтаевой и Ю.А 

Афонькиной 

Подготовка исследования. Выучить наизусть вопросы и ситуации. 

Проведение исследования. Сначала за детьми 6-7 лет наблюдают в разных видах деятельности. 

Затем проводят индивидуально 2 серии. 

Перваясерия. Экспериментатор задает ребенку вопросы: 

Можно ли смеяться, если твой товарищ упал? Почему?  

Можно ли обижать животных? Почему?  

Нужно ли делиться игрушками с другими детьми? Почему?  

Если ты сломал игрушку, а воспитатель подумал на другого ребенка, нужно ли сказать, что это 

ты виноват? Почему?  

Можно ли шуметь, когда другие отдыхают? Почему?  

Можно ли драться, если другой ребенок отобрал у тебя игрушку? Почему? 

Вторая серия. Ребенку предлагают закончить несколько ситуаций: 

http://sakhitti.ru/itti/web/odaren/WINDOWSTEMPGLOSSARY.CACHEMETHODS10701070_4.htm
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Маша и Света убирали игрушки. Маша быстро сложила кубики в коробку. Воспитатель ей 

сказал: «Маша, ты сделала свою часть работы. Если хочешь, иди играй или помоги Свете 

закончить, уборку». Маша ответила... Что ответила Маша? Почему? 

Петя принес в детский сад новую игрушку - самосвал. Всем детям хотелось поиграть с этой 

игрушкой. Вдруг к Пете подошел Сережа, выхватил машину и стал с ней играть. Тогда Петя... 

Что сделал Петя? Почему?  

Катя и Вера играли в пятнашки. Катя убегала, а Вера догоняла. Вдруг Катя упала. Тогда Вера... 

Что сделала Вера? Почему?  

Таня и Оля играли в «дочки-матери». К ним подошел маленький мальчик и попросил: «Я тоже 

хочу играть».-»Мы тебя не возьмем, ты еще маленький», - ответила Оля. А Таня сказала... Что 

сказала Таня? Почему?  

Коля играл в «лошадки». Он бегал и кричал: «Но, но, но!» В другой комнате мама укладывала 

спать его маленькую сестренку Свету. Девочка никак не могла заснуть и плакала. Тогда мама 

подошла к Коле и сказала: «Не шуми, пожалуйста. Света никак не может заснуть». Коля ей 

ответил.  Что ответил Коля? Почему?  

Таня и Миша рисовали. К ним подошел воспитатель и сказал: «Молодец, Таня. Твой рисунок 

получился очень хорошим». Миша тоже посмотрел на Танин рисунок и сказал... Что сказал 

Миша? Почему? 

Саша гулял около дома. Вдруг он увидел маленького котенка, который дрожал от холода и 

жалобно мяукал. Тогда Саша... Что сделал Саша? Почему? 

 Обработка данных. Анализ результатов наблюдения проводят по схеме: 

Как ребенок относится к сверстникам (равнодушно, ровно, отрицательно), отдает ли кому-то 

предпочтение и почему. 

Оказывает ли другому помощь и по какой причине (по собственному желанию, по просьбе 

сверстника, по предложению взрослого); как он это делает (охотно, помощь действенная; 

неохотно, формально; начинает помогать с энтузиазмом, но это быстро надоедает и т.д.).  

Проявляет ли чувство долга по отношению к сверстникам, младшим детям, животным, 

взрослым, в чем оно выражается и в каких ситуациях.  

Замечает ли эмоциональное состояние другого, в каких ситуациях, как на это реагирует.  

Проявляет ли заботу по отношению к сверстникам, младшим детям, животным и как (постоянно; 

время от времени, эпизодически); что побуждает его заботиться о других; в каких действиях 

выражается эта забота. 

Как реагирует на успех и неудачи других (равнодушен, реагирует адекватно, реагирует 

неадекватно - завидует успеху другого, радуется его неудаче). 

При обработке результатов серий особое внимание обращают не только на правильность ответа 

ребенка, но и на его мотивировку. Данные наблюдения и эксперимента сопоставляют. Делают 

вывод о сформированности социальных эмоций и их влиянии на поведение детей разного 

возраста. 

 

Диагностика эмоционального компонента школьной зрелости 

По результатам наблюдения определяются и оцениваются особенности эмоционального 

реагирования ребенка на успех и неудачу, наличие импульсивных эмоциональных реакций, 

заинтересован кость ребенка в выполнении задания и т.п. Особенно важно для поступления в 

школу наличие волевых проявлений поведения и развитие умения произвольно регулировать 

свою деятельность. В связи с этим в процессе наблюдения особое внимание уделяется изучению 

волевых проявлений в процессе деятельности . 

По анализу данных наблюдения делается вывод о развитие волевого поведения, 

сформированности волевых качеств и привычек. 

Для вынесения заключения об уровне школьной зрелости ребенка и определения программы и 

характера его дальнейшего обучения анализируются показатели ребенка по всем проведенным 

методикам. Заключение составляется в письменном виде, в форме характеристики 

психологического развития ребенка. 
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Заключение 

В данной работе была попытка ознакомится с основными психологическими методами 

определения уровня школьной зрелости, правилами составления психолого-педагогической 

характеристики ребенка, а также особенностями организации обследования ребенка перед 

поступлением в школу. 

Как мы уже узнали, подготовка ребенка к школьному обучению является одной из важнейших 

проблем педагогической психологии Проблема эта стала особенно актуальной в связи с 

переходом к обучению детей, начиная с 6-летнего возраста и введением новых, во многом 

альтернативных программ обучения. Успешность начала обучения в школе, а также особенности 

адаптации ребенка в начальный период во многом зависит от того, в какой степени будут учтены 

возрастно-психологические и индивидуальные особенности дошкольника в подготовительный 

период. Не менее важным является и вопрос диагностики готовности ребенка к школьному 

обучению. По данным многих исследователей (Л.И. Божовнч, А.Л. Венгер, Л.В. Запорожец, Й. 

Йирасек, Н.В. Нижегородцев и др.), основные сложности, возникающие у детей в период 

адаптации, связаны, в большинстве случаев с недостаточной школьной зрелостью. Поэтому 

проблема, диагностики школьной зрелости, определения уровня психического развития ребенка 

является особенно актуальным. 

В заключение, еще раз выделим основные моменты: 

1. Психологическая готовность к школе, прежде всего, проявляется в наличии у ребенка учебной 

мотивации, позволяющей ему эффективно включиться в учебный процесс. Одновременно 

мотивация учения свидетельствует о необходимом и достаточном для начала обучения в школе 

развитии интеллектуальной и произвольной сферы будущего ученика. 

2. Психологическая готовность к школе появляется как новообразование на рубеже дошкольного 

и младшего школьного возраста, который согласно отечественным периодизациям психического 

развития ребенка приходится приблизительно на 7 лет. 

3. Психологическая готовность к школе появляется как итог полноценного развития ребенка-

дошкольника, подошедшего к вступлению в младший школьный возраст. Важно отметить, что 

попытки искусственного ускорения наступления школьного возраста приводят к замедлению 

развития мотивации учения, а следовательно, к более позднему появлению психологической 

готовности к школе. Последняя вырастает не из целенаправленной подготовки детей к 

школьному обучению, а из традиционно детских занятий, главное место в которых занимает 

игра. 

И так, в ходе исследования по теме данной работы узнали, что такое психологическая готовность 

к школе, рассмотрели отличные друг от друга подходы к этой проблеме; изучили методики 

психологической диагностики готовности детей к школьному обучению. 

Так же узнали, что существует большое разнообразие диагностических программ определения 

психологической готовности к школе. 

В результате обследования выявляются дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающей 

работе, позволяющей сформировать необходимый уровень готовности к школе. 

Развивающую работу с нуждающимися в ней детьми целесообразно проводить в группах 

развития. В этих группах реализуется развивающая психику ребят программа. Не ставится 

специальной задачи научить детей считать, писать, читать. Главная задача – довести 

психологическое развитие ребенка до уровня готовности к школе. Основной акцент в группе 

развития делятся на мотивационное развитие ребенка, а именно развитие познавательного 

интереса и учебной мотивации. Задача взрослого сначала пробудить у ребенка желание научится 

чему-то новому, а уже затем начинать работу по развитию высших психологических функций. 

 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования. 
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Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

-обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной позиции 

школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 

учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

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

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребѐнком социальных норм выражения чувств и в способности 

регулировать своѐ поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребѐнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию), переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определѐнный 

набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 



104 

 

позиции ребѐнка в отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. 

Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается 

на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способностях прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 

-необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

-совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками 

при сохранении значимости учебной деятельности); 

-недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка); 

-недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий 

и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

 

2.2.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы с учащимися ОВЗ ЗПР (вариант 7.1, 7.2.) 

Разработка программы обусловлена необходимостью усиления образования, воспитания, 

социализации, адаптации и интеграции учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических средств, 

направленных на коррекцию недостатков в речевом и психологическом развитии школьников с 

ЗПР. 

В соответствии с «Законом об образовании в РФ» ст.42 п.1,2 и ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ для детей с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1, 7.2.) в МКОУ Ягодинская СОШ разработана программа 

коррекционной работы. 

Законодательной базой психолого - педагогического сопровождения учащихся 

являются следующие документы: 

 Конвенция о правах ребенка, принята 20 ноября 1989г. 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995г №181-ФЗ «О защите инвалидов в РФ» N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 



105 

 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1, 7.2.), 

обусловленных недостаткам в их физическом, психическом развитии; 

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической помощи 

учащимся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1, 7.2) с учетом психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения учащимися с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1, 7.2.) адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для детей с ЗПР (ВАРИАНТ 

7.1, 7.2.) . 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

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

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

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

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных Общими для всех 

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы 

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

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

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

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

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической 

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

 АОП НОО адресована обучающимся с ЗПР, достигшими к моменту поступления в 

школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но у них отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме 

того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 
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характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, 

фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ОВЗ , так и специфические. 

Пояснительная записка 

 

2.1.Цель программы: Создание системы комплексной помощи учащимся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1, 

7.2) в освоении адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекция недостатков в физическом, психическом развитии учащихся, их 

социальная адаптация. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

 определение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1, 7.2) ; 

 повышение возможностей учащихся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1, 7.2.) в освоении 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и 

интегрировании в образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма 

речевого недоразвития; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной медико-

психолого-педагогической коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) учащихся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1, 7.2.) 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 реализацию коррекционно-развивающей области через специальные курсы и 

индивидуальную работу, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1) , преодоление психических расстройств; 

 обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет учащимся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1, 7.2.) 

самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях 

урочной и внеурочной деятельности; 

 организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных 

путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за 

устной и письменной речью; 

 реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении; 

 коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников, других организаций, специализирующихся в 

 области семьи и других институтов общества; 

 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с учащимися; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями) 

2.2. Принципы проектирования и реализации программы 
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Успешность и результативность реализации программы обеспечивается ее 

соответствием основополагающим принципам коррекционно-развивающего образования, 

которые направлены на реализацию ее цели и задач, а также регулируют содержание программы 

как в целом, так и в каждом конкретном случае. 

1. Соблюдение интересов ребенка. Принцип предполагает позиции специалистов, 

оказывающих коррекционную помощь, решать проблемы ребенка с максимальной 

пользой в его интересах. 

2. Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства и взаимосвязь коррекционной направленности обучения при переходе от 

начального общего образования к основному общему образованию; связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования. 

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

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

ЗПР (ВАРИАНТ 7.1., 7.2.), а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

4. Непрерывность. Принцип обеспечивает непрерывность коррекционной помощи для 

достижения максимально возможного решения проблем детей. 

5. Вариативность. Предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми с разной структурой и степенью выраженности нарушений развития. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип предполагает соблюдение 

прав родителей (законных представителей) выбирать формы получения детьми 

образования, формы обучения, защищать законы и права интересов детей. 

7. Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип обеспечивает 

возможность сотрудничества с социально-культурными учреждениями муниципалитета 

по вопросам преемственности обучения, развития, социализации и здоровьесбережения 

детей с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1, 7.2) . 

8. Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для 

раскрытия индивидуальных способностей детей с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1, 7.2.) в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

2.3. Направления программы 
 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие 

ее основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у учащихся с ЗПР 

особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, проведение комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию психолого - педагогической помощи в условиях 

учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 

специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии учащихся с ЗПР; 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

учащихся с ЗПР в освоении адаптированной основной образовательной программы 

начального образования, специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий образования, 

воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся с ЗПР; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса учащихся с ЗПР, со 
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всеми его участниками - учащимися, родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками; 

 экспертная работа включает в себя анализ рабочих программ учебных 

предметов,проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов учреждения в аспекте учета особых образовательных потребностей детей с 

ЗПР; 

 профилактическая работа содействует полноценному психическому и физическому 

развитию личности, предупреждение возможных личностных и межличностных проблем 

неблагополучия и социально-психологических конфликтов, включая выработку 

рекомендаций по улучшению социально-психологических условий самореализации 

личности с учетом особенностей детей с ЗПР. 

 

2.4. Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учѐта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

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

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

3. Структура и содержание Программы коррекционной работы 

 

Программа включает в себя три модуля: 

 

 Концептуальный, 

 

 Диагностико-консультативный, 

 

 Коррекционно-развивающий, 

 

Концептуальный модуль раскрывает сущность 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, педагогами–дефектологами, логопедами) 

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. 

3.1. Концептуальный модуль 
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 В программе коррекционной работы 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 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. 

3.2. Диагностико-консультативный модуль 
Диагностическая работа предусматривает: 

 изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях учащихся с 

ЗПР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

 определение предпосылок  и признаков адаптационных нарушений; 

 обеспечивает объективный поход к изучению адаптационных возможностей 

ребенка в условиях образовательной среды школы; 

 предусматривает изучение динамики его развития в процессе коррекционно-

развивающей деятельности; 

 выступает инструментом контроля эффективности проводимых комплексных 

мероприятий. 

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 содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

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

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

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

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

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

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

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

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

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

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
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5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

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

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В 

сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов психолого-педагогического сопровождения. 

 

В учреждении проводится диагностика с целью: 

 школьной готовности первоклассников помогает получить первые впечатления для 

выстраивания грамотного взаимодействия с ребенком; 

 выявление симптоматики и уровня речевого развития, установление этиологии, 

механизма, структуры речевого дефекта учащихся с ЗПР (ВАРИАНТ 7.1); данные 

исследования помогают осуществить подбор программ и технологий коррекционного 

воздействия, адекватных индивидуальному развитию обучающихся; 

 познавательной деятельности, предпосылок интеллекта; результаты озвучиваются в 

виде рекомендаций по сопровождению ребенка на консилиуме, а так же используются для 

построения психологической и педагогической коррекции; 

 интеллектуальных возможностей ребенка; данные исследования используются на 

ТПМПк при определении перспективы обучения детей; 

 эмоционально-волевой сферы, данные диагностических методик помогают 

выстроить индивидуальную траекторию развития каждого ребенка; профилактировать и 

работать над дезадаптационными проявлениями; 

 особенностей личности; данные необходимы для возможного медикаментозного 

подкрепления, для поведенческой коррекции, для консультативной работы с родителями; 

 изучение сферы общения; данные диагностические исследования необходимы для 

построения грамотной коррекционной работы; 

 игровой деятельности (для первоклассников); это важно знать для дальнейшего 

развития, т.к. через игру формируется и развивается ориентация ребенка в основных 

сферах человеческой деятельности; 

 развития детского коллектива; данные необходимы для более эффективной работы 

по усилению групповой сплоченности детского коллектива; 

 уровня социально-бытовой ориентировки; необходимо знать для планирования 

дальнейшей работы по развитию социальных навыков; 

 осуществление мониторинга динамики развития учащихся с ЗПР, их успешности в 

освоении адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. 

 изучение состояния физического, психического развития детей, поддержания 

соматического здоровья, профилактики заболеваний; данные необходимы для возможного 

медикаментозного подкрепления, для построения грамотной коррекционной работы; 

 

Анализ и обобщение диагностических данных осуществляется для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи учащимся с ЗПР 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимися с ЗПР для всех участников образовательного процесса; 

 оперативная помощь педагогу в анализе адаптационных проблем ребенка и 

определения способов реагирования на них со стороны школьных специалистов; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору дифференцированных 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с учащимися; 
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 консультативную помощь семье: повышение педагогической компетентности 

родителей в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционно-

развивающего обучения ребенка с ЗПР, совместно с родителями анализ причин 

возникновения адаптационных трудностей ребенка и определение системы мероприятий, 

направленных на их устранение; 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской  деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса и обучающимся, их родителям (законным 

представителям) вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения учащихся с ЗПР; 

 проведение тематического обсуждения индивидуально-типологических 

особенностей учащегося с ЗПР с окружающими взрослыми. 

 

Экспертная работа 

 Анализ и согласование планов работы педагогических работников 

образовательного учреждения и социальных партнеров в аспекте поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Общественно-профессиональная экспертиза рабочих программ учебных предметов 

в аспекте поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 Обобщение опыта работы педагогов по вопросам поддержки детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Отбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями. 

 

3.3. Коррекционно-развивающий модуль 
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 учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для развития сохранных функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

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

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

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

- Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 
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- Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая 

основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

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. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств; 

 повышение навыков коммуникативной деятельности; 

 формирование и коррекцию общефункциональных и специфических механизмов речевой 

деятельности; 

 развитие и коррекцию дефицитарных функций (сенсорных, моторных, психических) у 

учащихся с ЗПР; 

 развитие познавательной деятельности, высших психических функций (что возможно только 

лишь в процессе развития речи); 

 формирование или коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с 

целью максимальной социальной адаптации учащегося с ЗПР; 

 достижение уровня речевого развития, оптимального для учащегося, и обеспечивающего 

возможность использовать освоенные умения и навыки в разных видах учебной и внеучебной 

деятельности, различных коммуникативных ситуациях. 

Коррекционные занятия в школе для детей с ЗПР проводятся со всеми учащимися в течение 

всего процесса обучения. И по мере выявления педагогом и психологом индивидуальных 

пробелов в развитии и обучении проводятся коррекционно-развивающие занятия. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся в рамках внеурочной 

деятельности. 

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 

учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить 

таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для коррекционно-развивающих 

занятий. 



113 

 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 

фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

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

программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Условия для повышения качества коррекционно-развивающей работы: 

 Использование коррекционно-развивающих технологий; 

 динамическое наблюдение специалистов, а также разрешение экстренных ситуаций в 

классах; 

 взаимосвязь с учителями-предметниками, школьным психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, специалистами, родителями; 

 контроль успеваемости и поведения учащихся в урочной и внеурочной деятельности; 

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 

ЗПР чувствовал себя в школе комфортно; 

 ведение документации; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

детей; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия; 

формирование УУД на всех этапах учебного процесса 

 

Коррекционно-развивающая работа реализуется поэтапно: 
1. Информационно – аналитический этап предусматривает оценку контингента учащихся для 

учета особенностей психофизического развития детей с ЗПР, определение их особых 

образовательных потребностей и компенсаторных возможностей; оценка образовательной 

среды. 

2. Этап планирования и реализации предполагает организацию образовательного процесса, 

имеющую коррекционно – развивающую направленность и процесс комплексного 

коррекционного сопровождения специалистами учащегося с ЗПР. 

3. Контрольный этап обеспечивает диагностику соответствия созданных условий и выбранных 

методов, технологий, приемов особым образовательным потребностям учащихся с ЗПР. 

4.Этап регуляции и корректировки предполагает внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс коррекционного сопровождения учащихся с ЗПР  

Механизм реализации программы 

Основными механизмами  реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов учреждения, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие учреждения с внешними 

ресурсами(сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 
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обучающихся с ЗПР; сотрудничество со средствами массовой информации; сотрудничество с 

родительской общественностью). 

Комплексное сопровождение в МКОУ Ягодинская СОШ, является не просто суммой 

разнообразных индивидуальных методов коррекционно-развивающей работы конкретного 

специалиста с детьми, а выступает как основная педагогическая технология, особая культура 

поддержки и помощи ребенку, его развития, обучения, воспитания, социализации как особой 

формы взаимодействия команды сопровождения, обеспечивающей это развитие. Специалисты 

(команда сопровождения) по комплексному сопровождению не только владеют методиками 

диагностики, консультирования, коррекции, но и обладают способностью к системному анализу 

проблемных ситуаций, программированию и планированию своей деятельности и совместной 

деятельности команды сопровождения, направленных на их разрешение и соорганизацию в этих 

целях всех участников образовательного процесса (ребенок, сверстники, родители, педагоги, 

администрация). 

6.1.Система показателей оценки достижений учащихсяс  
На данный момент НОО имеет следующие результаты 

1.Мониторинг сформированности  УУД 

Система контроля и оценки позволяет установить персональную ответственность учителя и 

школы в целом за качество процесса обучения. Результат деятельности учительского коллектива 

определяется прежде всего по глубине, прочности и систематичности знаний учащихся, уровню 

их воспитанности и развития 

Особенностями системы оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся с 

ЗПР являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов НОО); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 создание условий для сочетания внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования (на максимальном уровне, возможном для ребенка с ЗПР; 

 использование персонифицированных процедур промежуточной аттестации учащихся и 

не персонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 

образования; 

 опора на принцип разноуровневой дифференциации, уровневый подход к разработке 

планируемых результатов, инструментария и представлению их в зависимости от уровня 

овладения темой, уровня и особенностей психо-физического развития ребенка с ЗПР; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проектные задачи, задания и деятельность, практических 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. (на максимально 

возможном уровне для детей с ЗПР с учетом особенностей их развития и компенсаторных 

возможностей). 

 

При оценке результатов освоения АООП НОО учитывается индивидуальный темп освоения 

содержания образования ребенка с ЗПР. Выясняется, что ребенок должен знать и уметь на 

данном уровне образования, что из полученных знаний и умений он может и должен применять 

на практике, насколько активно, свободно и творчески он их применяет. 

Нецелесообразно оценивать результаты овладения программой по отдельным предметам в силу 

особенностей развития ребенка с ЗПР, необходим комплексный подход к оценке знаний по всем 

учебным дисциплинам. Неуспешность ребенка по отдельным предметам, связанная с 
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особенностями его развития и ведущим нарушением не должна служить препятствием для 

перехода на следующий уровень образования. 

Формы представления образовательных результатов: 

 анализ итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и др (информация об 

элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 обсуждение на ПМПк и устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению проблем; 

 речевой профиль, Карта индивидуального развития; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств учащегося, УУД. 

Оптимальным способом организации индивидуальной оценки образовательных достижений - 

является портфолио учащегося, понимаемое как сборник работ и результатов ребенка с ЗПР, 

которое демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов отслеживается с 

помощью «листов учебных достижений». Цель которых: отследить динамику продвижения 

учащегося в достижении предметных и метапредметных результатов. При создании данных 

листов учитываются программа, реализуемая образовательным учреждением, а также программа, 

по которой обучается ребенок с ЗПР и требования к обязательному минимуму содержания 

образования. Заполняется после проведения самостоятельных и контрольных работ. 

Отслеживание результатов достижений может вестись по следующим критериям: 

 по темпу освоения учебного материала; 

 по объему выполнения учебных (письменных и устных) заданий на уроке; 

 по качеству выполнения письменных и устных учебных заданий; 

 по познавательной самостоятельности выполнения учебных заданий. 

 по виду, объему и длительности оказываемой помощи при выполнении заданий; 

 по специфике организационной и произвольной деятельности 

 

При оценке результатов на уроке определяется уровень овладения темой: репродуктивный, 

частично-поисковый или проблемный. 

При оценивании индивидуальных образовательных достижений ребенка с ОВЗ необходимо 

учитывать: 

 психо - физиологические особенности, характерные для учащихся с ОВЗ; 

 индивидуальные особенности конкретного ребенка оцениванию не подлежат: 

 темп работы ученика; 

 личностные качества школьников; 

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т. 

д.) 

 

7. Условия реализации программы коррекционной работы 

 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной 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 личностной сфер ребѐнка. 

Кадровое обеспечение 
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Педагогические работники должны иметь четкое представление об особенностях психо-речевого 

и физического развития учащихся с ЗПР, коррекционных методиках, технологиях и приемах 

коррекционно-развивающей работы. 

Уровень квалификации работников МКОУ Ягодинская СОШ, реализующих Адаптированную 

образовательную программу начального общего образования для учащихся с задержкой 

психического развития, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а также квалификационной категории. 

С Целью обеспечения освоения детьми с задержкой психического развития основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков 

психического развития в штатном расписании МКОУ Ягодинская СОШ имеются педагог-

психолог, логопед, учитель-дефектолог.  

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют чѐткое представление об особенностях психического, 

речевого и (или) физического развития детей с задержкой психического развития, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса 

Психолого-педагогическое обеспечение 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в МКОУ Ягодинская СОШ обеспечивают: 

 учет специфики возрастного и психофизического развития учащихся с  ЗПР 

(ВАРИАНТ 7.1); 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) учащихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; использование 

здоровьесберегающих технологий 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения с учетом степени и структуры 

нарушения, особенностей психофизического развития учащихся с ЗПР, состояния здоровья и 

индивидуальных личностных особенностей каждого ребенка; 

 мониторинг образовательных потребностей, компенсаторных возможностей и 

способностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза); 

 обеспечение оптимального режима учебных нагрузок, вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи; 

  коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса, учет 

индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима, использование современных коррекционных образовательных технологий и 

специальных приемов обучения; 

 комплексное коррекционное воздействие на учащихся с ЗПР на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях. 

 

Программно- методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие методики и технологии, диагностический коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
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деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.в том 

числе цифровые образовательные ресурсы. 

 

Информационное обеспечение 
Создаются условия для функционирования современной информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей достижение каждым учащимся максимально возможных для него 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования. Все участники коррекционного образовательного процесса имеют доступ к 

организационной технике в образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребенка, имеющего 

задержку психического развития. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс 

образования, родителей (законных представителей) учащегося с ЗПР. Для специалистов 

предусматривается возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и 

семьей посредством сетевых ресурсов и технологий. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение в МКОУ Ягодинская СОШ позволяет 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 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР  

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный Сроки Материалы и направления 

Диагностическое направление 

 Проведение 

входящей 

диагностики 

учащихся с ОВЗ для 

выявление 

индивидуальных 

психолого-

педагогический 

особенностей 

ребенка. 

Педагог-психолог Сентябрь 1. Диагностический альбом 

Симаго; 

2. Тест школьной 

тревожности Филлипса; 

3. Методика самооценки 

«Лесенка»  

4. Методика самооценки  

 Проведение 

исходящей 

диагностики 

учащихся с ОВЗ для 

оценивания 

динамики 

коррекционной 

работы с детьми. 

Педагог-психолог Апрель-

май 

1. Диагностический альбом 

Симаго; 

2. Тест школьной 

тревожности Филлипса; 

3. Методика самооценки 

«Лесенка»  

4. Методика самооценки. 

 Составление базы 

данных на 

Педагог-психолог, 

классный 

Сентябрь Индивидуальные маршруты 

учащихся. 
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учащихся ОВЗ руководитель. 

 Составление 

психолого-

педагогических 

характеристик. 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель. 

Сентябрь  

Коррекционно-развивающее направления 

 Составление 

индивидуального 

маршрута. 

Педагог-психолог, 

учителя-предметники, 

классный 

руководитель. 

Сентябрь-

октябрь 

Коррекционно-развивающие 

программы. 

 Реализация 

коррекционно-

развивающих и 

образовательных 

программ. 

Педагог-психолог, 

учителя-предметники 

В течение 

учебного 

года 

Основными направлениями 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми ОВЗ 

являются: 

 Развитие 

эмоционально-личностной 

сферы и коррекция еѐ 

недостатков; 

 Развитие 

познавательной деятельности 

и целенаправленное 

формирование высших 

психических функций; 

 Формирование и 

развитие произвольной 

регуляции деятельности и 

поведения; 

 Формирование и 

развитие социальных навыков 

и социализации. 

 Формирование УУД на 

всех этапах учебного 

процесса; 

 Обучение детей (в 

процессе формирования 

представлений) выявлению 

характерных, существенных 

признаков предметов, 

развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

 Побуждение к речевой 

деятельности, осуществление 

контроля за речевой 

деятельностью детей; 

 Установление 

взаимосвязи между 

воспринимаемым предметом, 

его словесным обозначением 

и практическим действием; 

 Использование более 

медленного темпа обучения, 

многократного возвращения к 
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изученному материалу; 

 Максимальное 

использование сохранных 

анализаторов ребенка; 

 Разделение 

деятельности на отдельные 

составные части, элементы, 

операции, позволяющее 

осмысливать их во 

внутреннем отношении друг к 

другу. 

 

 Контроль 

успеваемости и 

поведения 

учащихся ОВЗ. 

Классный 

руководитель,  

В течение 

учебного 

года 

Проведения анализа классных 

журналов, сбор характеристик 

с учителей-предметников. 

 Организация 

внеурочной 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

познавательных 

интересов 

учащихся, их общее 

развитие. 

классный руководитель В течение 

учебного 

года. 

Вовлечение учащихся в 

различные кружки и секции 

 Наблюдение за 

динамикой 

учащегося ОВЗ. 

Классный 

руководитель, педагог-

психолог. 

В течение 

учебного 

года. 

Ведение психолого-

педагогических дневников 

наблюдения за учащимися. 

Консультативно-просветительское направление 

 Проведение 

консультаций для 

родителей 

учащихся ОВЗ 

Педагог-психолог, 

администрация школы 

В течение 

учебного 

года. 

Предоставление родителям 

психолого-педагогические 

рекомендации. 

 Проведение 

родительских 

лекторий  

Администрация 

школы, педагог-

психолог 

В течение 

учебного 

года 

Просвещение родителей в 

сфере воспитания детей с 

ОВЗ. 

 Проведение 

консультаций для 

педагогов 

Педагог-психолог, 

администрация школы 

В течение 

учебного 

года 

 

Аналитическое направление 

 Анализ работы с 

учащимися ОВЗ за 

учебный год 

Педагог-психолог, 

классный 

руководитель, учителя 

предметники 

Май Отчеты, справки. 

 

Данная программа позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития обучающихся. 

Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса с учѐтом индивидуальных способностей и потребностей обучающегося. 
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Планируемый   результат: 

 повышение уровня развития: 

 восприятия устной и письменной  информации; 

 смысловой памяти, воображения; 

 устойчивости, концентрации, объѐма  внимания; 

 мыслительных действий и операций, необходимых для усвоения учебного материала; 

 приобретение  обучающимися  навыков самостоятельной работы на уроке и при 

выполнении домашнего задания; 

 адекватная самооценка своих возможностей. 

 

 

2.2.4. Рабочая программа воспитания муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ягодинская средняя общеобразовательная 

школа 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

Ягодинская средняя общеобразовательная школа (далее-Программа) разработана с учѐтом: 

Федерального закона № 273-ФЗ, Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р) и Плана мероприятий по еѐ реализации в 2021-2025 гг. (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС) начального общего 

образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), основного общего 

образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 287), среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413).  

Программа муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ягодинская средняя 

общеобразовательная школа (далее - образовательное учреждение, школа) основывается на 

единстве и преемственности образовательного процесса на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, соотносится с образовательной программой 

дошкольного образования.  

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности; разработана с участием педагогического совета школы, Управляющего совета 

школы, Совета обучающихся школы.  

Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой 

совместно с семьѐй и другими участниками образовательных отношений, социальными 

институтами воспитания.  

Программа предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. Приложение - 

календарный план воспитательной работы на 2023-2024 учебный год.  

Раздел 1. Целевой  

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

образовательного учреждения, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами. Родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право 

на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в образовательном 
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учреждении определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм 

и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. Воспитательная деятельность в образовательном 

учреждении планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся  

Современный российский национальный воспитательный идеал - высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренѐнный в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. В соответствии с 

этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования: 

Цель воспитания обучающихся - развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку; человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

 

Задачи воспитания обучающихся:  

- усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний);  

- формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний;  

- достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии 

с ФГОС НОО, ООО и СОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ включают 

осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у них ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности 

и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в образовательном учреждении планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности.  

1.2 Направления воспитания  
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Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательного учреждения по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОСНОО, ООО и СОО:  

гражданское 

воспитание 

формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и 

субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры 

патриотическое 

воспитание 

воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения 

к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности 

духовно-

нравственное 

воспитание 

воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, 

коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям; 

эстетическое 

воспитание 

формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства 

физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

здорового 

образа жизни и 

эмоционального 

благополучия 

развитие физических способностей с учѐтом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях 

трудовое 

воспитание 

воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего 

и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся 

результатов в профессиональной деятельности 

экологическое 

воспитание 

формирование экологической культуры, ответственного, бережного 

отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды 

ценности 

научного 

познания 

воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом 

личностных интересов и общественных потребностей 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены в 

соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС.  
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Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства.  

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования: 

Направления Целевые ориентиры 

Гражданско-

патриотическ

ое 

воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине - России, еѐ территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему родного края, своей Родины - России, Российского 

государства. Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), праздников, мест 

почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. Имеющий первоначальные представления о правах и 

ответственности человека в обществе, гражданских правах и 

обязанностях. Принимающий участие в жизни класса, обще 

общеобразовательной организации, в доступной по возрасту социально 

значимой деятельности.  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего 

народа, семейные ценности с учѐтом национальной, религиозной 

принадлежности. Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий. Сознающий нравственную и 

эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению.  

Эстетическое 

воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. Проявляющий интерес и уважение к 

отечественной и мировой художественной культуре. Проявляющий 

стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве.  

Физическое 

воспитание, 

формировани

е культуры 

здоровья и 

эмоциональн

ого 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий 

основные правила здорового и безопасного для себя и других людей 

образа жизни, в том числе в информационной среде. Владеющий 

основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. Ориентированный на физическое 

развитие с учѐтом возможностей здоровья, занятия физкультурой и 

спортом. Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учѐтом возраста.  

Трудовое 

воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 
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результатам труда, ответственное потребление. Проявляющий интерес к 

разным профессиям. Участвующий в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности.  

Экологическо

е воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от 

природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм.  

Ценности 

научного 

познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность 

и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным 

знаниям, науке. Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах, многообразии объектов и явлений 

природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях 

знания.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования: 

 Целевые ориентиры 

Гражданское 

воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном 

и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему народа России, тысячелетней истории российской 

государственности на основе исторического просвещения, российского 

национального исторического сознания. Проявляющий уважение к 

государственным символам России, праздникам. Проявляющий 

готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации 

своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. Выражающий неприятие любой 

дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. Принимающий участие в жизни класса, обще 

общеобразовательной организации, в том числе самоуправлении, 

ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том 

числе гуманитарной.  

Патриотическ

ое 

воспитание 

 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, 

любящий свой народ, его традиции, культуру. Проявляющий уважение к 

историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. Проявляющий интерес к познанию 

родного языка, истории и культуры своего края, своего народа, других 

народов России. Знающий и уважающий достижения нашей Родины - 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и 

трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. Принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности.  

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с 

учѐтом национальной, религиозной принадлежности). Выражающий 

готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и поступки 
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других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учѐтом осознания последствий 

поступков. Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в России 

духовно-нравственным нормам и ценностям. Сознающий соотношение 

свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. Проявляющий 

уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. Проявляющий интерес к чтению, к 

родному языку, русскому языку и литературе как части духовной 

культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое 

воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, народных традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей. Сознающий роль 

художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. Ориентированный на самовыражение 

в разных видах искусства, в художественном творчестве.  

Физическое 

воспитание, 

формировани

е культуры 

здоровья и 

эмоциональн

ого 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение 

личных усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий 

правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. Выражающий установку на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. Умеющий осознавать физическое и 

эмоциональное состояние (своѐ и других людей), стремящийся 

управлять собственным эмоциональным состоянием. Способный 

адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое 

воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

обще общеобразовательной организации, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность. Выражающий готовность к осознанному выбору и 

построению индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическо

е воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, 
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общества. Сознающий свою ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. Выражающий активное неприятие действий, 

приносящих вред природе. Ориентированный на применение знаний 

естественных и социальных наук для решения задач в области охраны 

природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. Участвующий в практической 

деятельности экологической, природоохранной направленности.  

Ценности 

научного 

познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях 

с учѐтом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. Развивающий навыки 

использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде). Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования: 

Направления Целевые ориентиры 

Гражданское 

воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном 

и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. Сознающий своѐ единство с народом России как 

источником власти и субъектом тысячелетней российской 

государственности, с Российским государством, ответственность за его 

развитие в настоящем и будущем на основе исторического просвещения, 

сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 

аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России 

и Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. Осознанно и деятельно 

выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в ученическом самоуправлении, волонтѐрском движении, 

экологических, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах).  

Патриотическ

ое 

воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу. 

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную 

идентичность. Проявляющий деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в 

родной стране - России. Проявляющий уважение к соотечественникам, 

проживающим за рубежом, поддерживающий их права, защиту их 

интересов в сохранении российской культурной идентичности.  

Духовно- Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 
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нравственное 

воспитание 

ценностям, культуре народов России с учѐтом мировоззренческого, 

национального, религиозного самоопределения. Действующий и 

оценивающий своѐ поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно 

выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих этим ценностям. Проявляющий уважение к 

жизни и достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого 

выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учѐтом соблюдения конституционных прав и 

свобод всех граждан. Понимающий и деятельно  выражающий ценность 

межрелигиозного, межнационального согласия людей, народов в 

России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, 

религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения. Ориентированный на создание устойчивой семьи на 

основе российских традиционных семейных ценностей; понимания 

брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и 

воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. Обладающий сформированными 

представлениями о ценности и значении в отечественной и мировой 

культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и 

мировой духовной культуры.  

Эстетическое 

воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение 

людей, умеющий критически оценивать это влияние. Проявляющий 

понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. Ориентированный на осознанное 

творческое самовыражение, реализацию творческих способностей в 

разных видах искусства с учѐтом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного 

быта.  

Физическое 

воспитание, 

формировани

е культуры 

здоровья и 

эмоциональн

ого 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

и укреплении своего здоровья и здоровья других людей. Соблюдающий 

правила личной и общественной безопасности, в том числе безопасного 

поведения в информационной среде. Выражающий на практике 

установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиены, режим занятий и отдыха, физическую активность), стремление 

к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. Проявляющий 

сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их 

вреда для физического и психического здоровья. Демонстрирующий 

навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 
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состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным).  

Трудовое 

воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа. Проявляющий 

способность к творческому созидательному социально значимому труду 

в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или 

наѐмного труда. Участвующий в социально значимой трудовой 

деятельности разного вида в семье, обще общеобразовательной 

организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учѐтом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, 

готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учѐтом 

личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества  

Экологическо

е воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, 

ответственность за действия в природной среде. Выражающий 

деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в 

его приобретении другими людьми.  

Ценности 

научного 

познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учѐтом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий 

понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении 

его безопасности, гуманитарном, социальноэкономическом развитии 

России. Демонстрирующий навыки критического мышления, 

определения достоверной научной информации и критики антинаучных 

представлений. Развивающий и применяющий навыки наблюдения, 

накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности.  

 

Раздел 2. Содержательный  

2.1 Уклад общеобразовательного учреждения 

Начало деятельности Ягодинской школы зафиксировано в ведомости Наркомпроса РСФСР от 

1929 года. Свидетельство о государственной регистрации организации Ягодинская 

муниципальная средняя (полная) общеобразовательная школа выдано Постановлением главы 
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местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа о 

регистрации от 13.02.1997 года № 41.  

С 2010 года школу возглавляет Путилова Ольга Анатольевна.  

Обучение ведѐтся с 1 по 11 классы по трем уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование. Численность обучающихся на 1 

сентября 2023 года составляет 92 человека, численность педагогического коллектива — 27 

человек.  

В образовательном учреждении имеются кабинеты для проведения учебных занятий, 

информационно-библиотечный центр, актовый зал, спортивный зал и спортивные объекты на 

территории школы.  

В школе организовано горячее питание, соблюдаются условия охраны здоровья обучающихся, 

имеется доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, а 

так же имеются электронные образовательные ресурсы для обеспечения образовательного 

процесса.   

С 2010 года с целью поддержки  социально-значимых инициатив детей в нашей школе была 

создана детская общественная организация школьного и классного самоуправления «МЫ». 

Руководящим органом детской общественной организации «МЫ» являлся Актив школы – 

выборный представительный орган обучающихся. Актив школы представлял интересы 

обучающихся, координировал деятельность всех объединений обучающихся школы, планировал 

и организовывал внеклассную и внешкольную работу. В 2015 году по инициативе детской 

общественной организации «МЫ», объединяющей 100% обучающихся школы был создан Совет 

обучающихся, который действует и в настоящее время. Целью деятельности Совета 

обучающихся является формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции 

обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и 

саморазвитию, формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их 

к компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

Волонтѐрская деятельность в школе началась с 2017 года, когда из числа  активистов школы был 

сформирован отряд социальных волонтеров «Вместе МЫ сила!». В 2018 году было 

сформировано объединение волонтеров – медиков «Будь здоров!». В 2019 году начало работать 

объединение правовых волонтеров «Учиться и действовать». В 2020 году сформированы 

объединения «Волонтеры-библиотекари» и экологическое объединение «ЭКОдозор». В 2023 

году школа присоединилась к Общероссийскому общественно-государствснному движению 

детей и молодежи «Движение первых» и открыла первичное отделение. На сегодняшний день в 

состав первичного отделения входит 14 обучающихся 5-11 классов. 

Воспитательное пространство школы представляет собой систему условий возможностей для 

саморазвития личности, образуемых субъектами этого пространства обучающимися, педагогами, 

родителями. Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились родители, 

выпускники возвращаются в школу в качестве сотрудников и педагогов. Эта особенность играет 

важную роль в воспитательном процессе, так как способствует формированию благоприятного 

микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию 

всех участников образовательных отношений (родители, учащиеся, учителя) не только в школе, 

но и в поселении в целом, В небольшом коллективе интенсивнее и быстрее идет процесс 

установления межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в 

общем деле. Дети активно взаимодействуют не только со своими сверстниками, по и с ребятами 

других возрастов, а также со всеми учителями и сотрудниками школы. 

Социальные партнеры школы: 

- МУК «Районный Учинский историко-этнографический музей» имени А.Н.Хомякова п. 

Половинка; 

- МКУ «Культурно-спортивный комплекс» п. Ягодный; 

- Филиал № 15 им. А.Н.Коньковой МУК «Кондинская МЦБС» (сельская библиотека); 

- Пожарная команда (п. Ягодный)пожарной части (п. Междуреченский) МЧС России по 

Кондинскому району; 
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- Районная детско-юношеская спортивная школа п. Ягодный; 

- Районная детско-юношеская школа олимпийского резерва по дзюдо; 

- Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России по Кондинскому району; 

- ОМВД России по Кондинскому району; 

- МБОУ ДО «Центр дополнительного образования»; 

- МБУ ДО ООЦ «Юбилейный». 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье,  приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы взрослых и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основные традиции воспитания: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников. Важной чертой каждого ключевого дела является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов. 

Роль в совместных делах по мере взросления обучающегося увеличивается (от пассивного 

наблюдателя до организатора). В проведении общешкольных дел отсутствует 

соревновательность между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

- педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Основные методы воспитания: 

Методы убеждений Методы упражнений 

(приучения) 

Методы оценки и 

самооценки 
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Методы, с помощью которых 

формируются взгляды 

(представления, понятия) 

обучающихся  и 

осуществляется оперативный 

обмен информацией в 

педагогической систсмс между 

ее членами. 

Внушение повествование, 

диалог, диспут, инструктаж, 

реплика, развернутый рассказ. 

Методы, с помощью 

которых организуется 

деятельность учащихся, и 

стимулируются позитивные 

ее мотивы. 

Поручения, различного 

вида задания, метод 

примера, показ образцов, 

педагогическое требование. 

Методы, с помощью 

которых стимулируются 

самооценки и оказывается 

помощь учащимся в 

саморегуляции их 

поведения, в 

саморефлексии 

(самоанализе), 

самовоспитании, а также 

оцениваются поступки 

учащихся. 

Соревнование, поощрение, 

ситуация доверия, 

замечание, порицание, 

наказание, контроль и 

самоконтроль, критика и 

самокритика. 

 

Информация для обучающихся, педагогов, родителей (законных представители) публикуется на 

официальном сайте школы: https://shkolayagodinskaya-r86.gosweb.gosuslugi.ru/; на странице 

школы в социальной сети «Вконтакте»: https://shkolayagodinskaya-r86.gosweb.gosuslugi.ru/. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы, каждое из которыхпредставлено в 

соответствующем модуле: 

 

Основные (инвариантные) модули Дополнительные (вариативные) модули 

Классное руководство Профориентация 

Школьный урок Основные школьные дела 

Внеурочная деятельность   Внешкольные мероприятия  

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

Детские общественные объединения 

Самоуправление Школьные медиа 

 Волонтерство 

 Школьный музей 

 

 Школьный театр 

 Школьный спортивный клуб 

 Профилактика и безопасность 

 Организация предметно–эстетической среды 

 Социальное партнѐрство 
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Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, средствами, 

возможностями. 

Классное руководство  

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное руководство в качестве особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривает:  

- планирование и проведение классных часов целевой воспитательной, тематической 

направленности;  

- инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, мероприятиях, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера;  

- выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения в обще общеобразовательной организации; изучение особенностей 

личностного развития обучающихся путѐм наблюдения за их поведением, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам;  

- результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом;  

- доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т.д.), совместный поиск 

решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и 

вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

- индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; регулярные 

консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства требований 

по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися;  

- проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, 

общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;  

- организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об 

успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, помощь 

родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

- создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, обще общеобразовательной организации; привлечение 

родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и проведению 

воспитательных дел, мероприятий в классе и обще общеобразовательной организации;  

- проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.п.  

Школьный урок 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:  

-максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения;  
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- подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждений;  

- включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в формулировках воспитательных задач 

уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении; включение учителями в 

рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы;  

- выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания;  

- реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, 

явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога;  

- групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует 

развитию критического мышления; побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу обще 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

- организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов.  

Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных 

обучающимися курсов, занятий:  

- курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; курсы, занятия духовно-нравственной 

направленности по религиозным культурам народов России, основам духовно-нравственной 

культуры народов России, духовно-историческому краеведению;  

- курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; курсы, занятия экологической, природоохранной направленности;  

- курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров;  

- курсы, занятия туристско-краеведческой направленности;  

- курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.  

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями)  

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает:  

- создание и деятельность в школе родительского комитета школы, создание и деятельность в 

классах родительских комитетов классов, участвующих в обсуждении и решении вопросов 

воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 

совете школы;  

- тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания;  

- родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия;  
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- работу семейных клубов, родительских гостиных, круглых столов, предоставляющих 

родителям, педагогам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с 

обсуждением актуальных вопросов воспитания, приглашением специалистов;  

- проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 

р 

- родительские форумы при интернет-сайте школы, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность;  

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиумев школе в соответствии с 

порядком привлечения родителей (законных представителей);  

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий;  

- среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приѐмных детей 

целевое взаимодействие с их законными представителями.  

 

Самоуправление  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления  предусматривает: 

- организацию и деятельность Совета обучающихся школы, избранного обучающимися;  

- представление Советом обучающихся школы интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательного учреждения;  

защиту Советом обучающихся школы законных интересов и прав обучающихся;  

участие представителей Совета обучающихся школы в разработке, обсуждении и реализации 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы;  

- участие представителей органов ученического самоуправления обучающихся в анализе 

воспитательной деятельности в обще общеобразовательной организации.  

 

Профориентация  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает:  

- проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

- профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о 

профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности;  

- экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы;  

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования;  

- организацию на базе детского лагеря при школе профориентационных смен, где обучающиеся 

могут познакомиться с профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие навыки;  

- совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящѐнных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; участие в работе 

всероссийских профориентационных проектов;  

- индивидуальное консультирование педагогом-психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии;  

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включѐнных 

в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента об участниках 
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образовательных отношений, внеурочной деятельности или в рамках дополнительного 

образования.  

 

Основные школьные дела  

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы;  

- участие во всероссийских акциях, посвящѐнных значимым событиям в России, мире;  

- торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в обще 

общеобразовательной организации, обществе;  

- церемонии награждения (по итогам учебного года) обучающихся и педагогов за участие в 

жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие обще 

общеобразовательной организации, своей местности;  

- социальные проекты в обще общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных партнѐров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

направленности;  

- проводимые для жителей поселения, своей местности и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми 

событиями для жителей поселения; разновозрастные сборы, многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, 

историко-краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности; вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и т.д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа 

общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных 

школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогами 

и другими взрослыми.  

 

Внешкольные мероприятия  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнѐрами обще школы; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательном учреждении учебным предметам, курсам, модулям;  

- экскурсии, походы (в музей, на предприятие и др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия;  

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, слѐты и т.п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоциональнопсихологического комфорта.  
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Детские общественные объединения 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданноепо инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общностиинтересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественногообъединения. Его правовой основой является Федеральный 

закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих, подотчетность выборных органов общему 

сбору объединения, ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом, развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: 

посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям, совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.), участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа 

в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

- договор, заключаемый между обучающимися и детским общественнымобъединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание(клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм,регулирующий отношения, возникающие 

между обучающимся и коллективомдетского общественного объединения, его руководителем, 

обучающимися,не являющимися членами данного объединения; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детскогообщественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением,планирования дел в школе и 

поселке, совместного празднованиязнаменательных для членов объединения событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идеюпопуляризации 

деятельности детского общественного объединения, привлеченияв него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,  у обучающегося 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью обучающихся. 

 

Школьные медиа 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимисяи педагогическими работниками 

средств распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной 

культуры обучающихся, формированиенавыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализацииобучающихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамкахследующих видов и форм 

деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старшихклассов и 

консультирующих их педагогических работников, целью которогоявляется освещение (через 
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школьную газету, школьное радио)наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольныхключевых дел, секций, деятельности органов ученическогосамоуправления; 

- школьная газета для обучающихся старших классов, на страницах которой имиразмещаются 

материалы о профессиональных организациях, об организацияхвысшего образования и 

востребованных рабочих вакансиях, которые могут бытьинтересны обучающимся; организуются 

конкурсы рассказов, поэтическихпроизведений, сказок, репортажей и научно-популярных 

статей; проводятся круглыестолы с обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных 

проблем; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей,конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихсяи педагогических 

работников, поддерживающее интернет-сайт школыи соответствующую группу в социальных 

сетях с целью освещения деятельностишколы в информационном пространстве, 

привлечениявнимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностейшколы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которойобучающиеся, 

педагогические работники и родители открыто обсуждаютзначимые для школы вопросы; 

- школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

- участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

Функции школьных медиа: 

 
Волонтерство 

Добровольчество сегодня — это институт развития общественной и гражданской активности, 

технология повышения социальной ответственности, развития личности, метод оказания 

адресной помощи различным социальным группам. 

Задача школы - развитие волонтерского движения и действующих мер поддержки активности 

детей. Особенно важно формировать культуру волонтерства с детства, с первых лет взросления 

человека. Волонтерство - институт воспитания Семейственности, Честности, Справедливости, 

Дружбы, Верности, Милосердия, Вдохновения, Ответственности, Созидательности, Терпимости, 

Трудолюбия, Умеренности, Добра. Школьное волонтерство - инвестиция в будущее, 

подготовительный этап к взрослой, ответственной жизни. Деятельность педагогических 

работников направлена на то, чтобы каждый обучающийся школы мог назвать себя волонтером. 

Волонтерская деятельность для школьника любого возраста — это своеобразное приключение в 

мир взрослых профессий и дел, возможность самореализации в помощи другим, общение и 

социализация. Применение добровольческих практик в школе даст возможность сформировать 

позитивное отношение к волонтерству с юных лет, создаст новые форматы реализации детской 

инициативы, откроет возможности использования ценностей добровольчества в воспитательной 

работе, возможности использования синергетического эффекта от активности обучающихся.  

Воспитательный потенциал  школьноговолонтерстваосуществляется преимущественно через: 

- обучение активистов волонтерских отрядов специфике добровольчества; 

-организацию профильных событий - фестивалей, конкурсов, социальных акций и флешмобов; 
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- реализацию проектов; 

- проведение образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, 

открытых лекториев, встреч с интересными людьми; 

- формирование сообщества  неравнодушных юных добровольцев через их участие в ключевых 

общешкольных делах; 

- участие обучающихся в жизни общества; 

- формирование у обучающихся бережного отношения к окружающей среде, ценности социаль-

ного служения; 

- поисковую работа, направленную на сохранение памяти о подвигах Героев; 

- изучение истории и краеведения; 

- обучение культуры безопасности («Школа безопасности»); 

- повышение уровня сплоченности при решении социальных проблем; 

- поддержку в волонтерскихформированийобучающихся с ярко выраженнойлидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленныхсоциально значимых традиций; 

- поощрение педагогическими работниками волонтерского движения; 

- проведение образовательных программ по повышению квалификации инструкторского и 

педагогического состава, а также руководителей волонтерских формирований. 

 

 

 

Школьный музей 

Формированию ценностного отношения обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, усвоению ими социальных знаний, приобретению общественно 

значимого опыта поведения во многом способствует работа школьного историко-краеведческого 

музея «Кладезь».  

В фонде школьного историко-краеведческого музея «Кладезь» имеются вещественные 

памятники (предметы народного быта, оружие, награды, личные вещи, пионерская атрибутика, 

парты, изделия), археологические находки, изобразительные памятники (фотографии); 

письменные памятники (газеты, книги, журналы, письма, официальные документы). Основной 

фонд хранения содержит 580 инвентарных единиц.  Несомненно экспонаты школьного  музея 

являются частью Музейного Фонда Российской Федерации, с которыми необходимо знакомить 

школьников. Воспитательная работа, проводимая с обучающимися на базе школьного историко-

краеведческого музея «Кладезь», значительная, уникальная, эффективная и с ориентацией на 

будущее, имеет большой воспитательный потенциал, который реализуется на различных уровнях 

– внешкольном, школьном и индивидуальном.  

Основными формами и видами социально значимой деятельности организованной на базе 

школьного историко-краеведческого музея «Кладезь» являются: участие обучающихся в 

организации познавательных и культурных мероприятиях, посильная помощь, оказываемая 

учениками учителям-ветеранам и пожилым людям, проживающим в нашем поселке. 

Музейное дело для школьника любого возраста – это поисковые группы, занимающиеся 

изучением и описанием музейных предметов, созданием экспозиций, проведением экскурсий, 

облагораживанием памятника. А так же возможность вступить в волонтѐрский отряд 

«Волонтеры - Победы». 

Применение современных музейных практик даст возможность проводить на базе школьного 

историко-краеведческого музея «Кладезь»: музейные часы и музейные экскурсии, «Уроки 

мужества», встречи с интересными людьми, интерактивные уроки, классные часы и внеурочные 

занятия, связанные с изучением истории родного края и России в целом. Обучающиесябудут 

привлечены к участию в краеведческих, исследовательских конкурсах и выставках, созданию 

электронного каталога экспонатов основного фонда школьного историко-краеведческого музея 

для наполнения страницы «Виртуальный школьный историко-краеведческий музей «Кладезь», 

созданнойна школьном сайте:https://shkolayagodinskaya-r86.gosweb.gosuslugi.ru/.  

 

https://shkolayagodinskaya-r86.gosweb.gosuslugi.ru/
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Профилактика и безопасность  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования 

и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

- организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности;  

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.);  

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т.д.);  

- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением;  

- организацию межведомственного взаимодействия;  

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в обще 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, 

социальными партнѐрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения;  

- безопасность в цифровой среде;  

- профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные 

молодѐжные, религиозные объединения, культы, субкультуры;  

- безопасность дорожного движения;  

- безопасность на воде, безопасность на транспорте;  

противопожарная безопасность;  

- гражданская оборона;  

- антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность;  

- организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению;  

- профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению - познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

- предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (с агрессивным поведением и 

др.);  

- профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психологопедагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т.д.). 

 

Школьный театр  

Реализация воспитательного потенциала школьным театром предусматривает:  

- помощь обучающимся в преодолении психологической и речевой «зажатости»;  

- выработку практических навыков выразительного чтения произведений разного жанра; 

- развитие фантазии, воображения, зрительного и слухового внимания, памяти, 

наблюдательности средствами театрального искусства; 

- воспитание в детях добра, любви к ближним, внимания к людям, родной земле, 

неравнодушного отношения к окружающему миру;  
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- общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссийскими, региональными) 

праздниками, памятными датами.  

 

Школьный спортивный клуб  

Реализация воспитательного потенциала школьным спортивным клубом предусматривает:  

- создание условий для привлечения школьников к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, сдаче норм ГТО;  

- закрепление и совершенствование умений и навыков, полученных учащимися на уроках 

физической культуры;  

- воспитание у школьников общественной активности;  

- профилактика ассоциальных проявлений;  

- выработку потребности к здоровому образу жизни;  

-проведение внутришкольных соревнований;  

- проведение физкультурно-спортивных праздников и турниров.  

 

Организация предметно-пространственной среды  

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по еѐ созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона;  

- организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, 

героев и защитников Отечества;  

- изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в обще общеобразовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест 

гражданского почитания» (особенно если общеобразовательная организация носит имя 

выдающегося исторического деятеля, учѐного, героя, защитника Отечества и т.п.) в помещениях 

обще общеобразовательной организации или на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, 

памятников, памятных досок в обще общеобразовательной организации;  

- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа), 

содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчѐты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.;  

- разработку и популяризацию символики обще общеобразовательной организации (эмблема, 

флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т.п.), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 
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творческих работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга;  

- поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в обще 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 

территории при обще общеобразовательной организации;  

- разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных и 

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

- создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на 

которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие;  

- деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории; разработку и 

оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

- разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе обще 

общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  

 

Социальное партнѐрство  

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.);  

- участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  

- проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности;  

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные) с 

представителями организаций-партнѐров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни школы, муниципального образования, региона, страны;  

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

 

Раздел 3. Организационный  

3.1 Кадровое обеспечение  

Планирование, организация, реализация, обеспечение воспитательной деятельности 

осуществляется всем педагогическим коллективом школы. Педагог - главный для обучающегося 

пример нравственного и гражданского личностного поведения.  

Повышение квалификации педагогических работников в сфере воспитания, психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ, происходит за счет 

прохождения курсов, посещения вебинаров регионального и Всероссийского уровней.  

На уровне школы для классных руководителей проводятся  заседания методического 

объединения.  

В течение учебного года создаются творческие группы из классных руководителей, которые 

помогают обеспечивать успешный воспитательный процесс в том или ином вопросе.  

В ходе реализации мероприятий Программы привлекаются специалисты других организаций 

(образовательных, социальных, правоохранительных и др.).  
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В ходе работы к личности классного руководителя предъявлялись следующие требования: 

- умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы;  

- умение проектировать, распределять цели;  

- умение организовать и анализировать деятельность;  

- умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в технологической форме;  

- умение перестроить устаревшие технологические формы и методы;  

- способность к самовыражению. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности основывается на: 

- Основной образовательной программой; 

- Календарным учебным графиком; 

- Рабочими программами педагогов - предметников; 

- Рабочей программой воспитания; 

- Календарным планом воспитательной работы; 

- Должностными инструкциями; 

- Положением об Управляющем совете школы,  

- Положением о школьной форме и внешнем виде обучающихся;  

- Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме,  

- Положением о педагогическом совете,  

- Положение о Совете по профилактике правонарушений несовершеннолетних и защите их прав,  

- Положением о постановке (снятии) на внутришкольный учѐте; 

- Положением о Совете обучающихся; 

- Положением о классном руководстве 

- и др. документами, регламентирующими воспитательную деятельность. 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями  

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в адаптированных 

основных образовательных программах для обучающихся каждой нозологической группы.  

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с ОВЗ, одарѐнных, с отклоняющимся поведением - создаются особые 

условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются:  

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в обще общеобразовательной организации;  

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на:  

- формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания;  

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приѐмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога;  
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-личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах:  

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся);  

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу обще общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике школы; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т.п.);  

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даѐт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды);  

- привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учѐтом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей;  

- дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка.  

Ведение портфолио - деятельность обучающихся при еѐ организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т.д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса.  

Рейтинг - размещение имен обучающихся или названий групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чѐм-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в обще общеобразовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворительность 

предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности.  

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из 

социальных партнѐров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу обще 

общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в обще общеобразовательной организации.  

3.5 Анализ воспитательного процесса  
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 Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими 

ФГОС. Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. Планирование 

анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; приоритет анализа 

сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не количественных, а 

качественных показателей, таких как сохранение уклада обще общеобразовательной 

организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль 

общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;  

- развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование результатов 

анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнѐрами);  

- распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как организованного 

социального воспитания, в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты 

воспитания, 

социализации 

и 

саморазвития 

обучающихся 

Критерием, на 

основе которого 

осуществляется 

данный анализ, 

является 

динамика 

личностного 

развития 

обучающихся в 

каждом классе. 

Анализ 

проводится 

классными 

руководителями 

вместе с 

заместителем 

директора по 

воспитательной 

работе 

(советником 

директора по 

воспитанию, 

педагогом-

психологом, 

социальным 

педагогом, при 

наличии) с 

последующим 

обсуждением 

результатов на 

методическом 

объединении 

классных 

руководителей 

или 

педагогическом 

совете. 

Основным способом 

получения информации о 

результатах воспитания, 

социализации и 

саморазвития обучающихся 

является педагогическое 

наблюдение. Внимание 

педагогов сосредоточивается 

на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в 

личностном развитии 

обучающихся удалось 

решить за прошедший 

учебный год; какие 

проблемы, затруднения 

решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы, 

трудности появились, над 

чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние 

совместной 

Критерием, на 

основе которого 

Анализ 

проводится 

Способами получения 

информации о состоянии 
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деятельности 

обучающихся 

и взрослых 

 

осуществляется 

данный анализ, 

является наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых. 

заместителем 

директора по 

воспитательной 

работе 

(педагогом-

психологом, 

социальным 

педагогом, 

классными 

руководителями, 

с привлечением 

актива 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

актива Совета 

обучающихся 

школы.  

организуемой совместной 

деятельности обучающихся и 

педагогических работников 

могут быть анкетирования и 

беседы с обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками, 

представителями совета 

обучающихся.  

Результаты обсуждаются на 

заседании методических 

объединений классных 

руководителей или 

педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается 

на вопросах, связанных с 

качеством (выбираются 

вопросы, которые помогут 

проанализировать 

проделанную работу):  

- реализации 

воспитательного потенциала 

урочной деятельности; 

организуемой внеурочной 

деятельности обучающихся;  

- деятельности классных 

руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных 

основных дел, мероприятий;  

- внешкольных мероприятий;  

- создания и поддержки 

предметно-пространственной 

среды; взаимодействия с 

родительским сообществом;  

- деятельности ученического 

самоуправления;  

- деятельности по 

профилактике и 

безопасности;  

- реализации потенциала 

социального партнѐрства;  

- деятельности по 

профориентации 

обучающихся;  

- и т.д. по дополнительным 

модулям, иным позициям в 

п. 2.2.  

 

В конце учебного года классным руководителем проводится анализ исполнения рабочей 

программы воспитания с последующим обсуждением его результатов на заседании 
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методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогических работников 

сосредотачивается на следующих вопросах: 

- какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить 

за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему;  

- какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

общеобразовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. Осуществляется анализ 

заместителем директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом 

старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью образовательного 

учреждения. Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и 

их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – мониторинг. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. Внимание при этом 

сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;  

- качеством организуемой в общеобразовательной организации внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала уроков;  

- качеством существующего в общеобразовательной организации ученического самоуправления 

и детских общественных объединений;  

- качеством проводимых в общеобразовательной организации экскурсий, экспедиций, походов; 

качеством профориентационной работы общеобразовательной организации;  

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством организации предметно-эстетической среды общеобразовательной организации;  

- качеством взаимодействия общеобразовательной организации и семей обучающихся.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим 

советом школы. 
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2.3. Организационный раздел 

 

2.3.1. Учебный план  на 2023-2024 учебный год  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план составлен для адаптированной общеобразовательной программы начального 

общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФГОС АООП НОО, утвержденным Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 

1023 "Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ягодинская средняя 

общеобразовательная школа: 

 обеспечивает реализацию ФГОС НОО; 

 общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 состав и структуру обязательных предметных областей; 

 учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями; 

 формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего объѐма учебного 

предмета, учебного курса, учебных модулей образовательной программы, в соответствии с 

порядком, установленным образовательной организацией. 

Учебный план начального общего образования (далее НОО) включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам, определяющим максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся и составлен на 4-летний срок освоения. Обязательная часть 

учебного плана определяет перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

обязательных предметных областей, для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

В соответствии с п.32.1 ФГОС НОО для организаций, в которых языком образования является 

русский язык, изучение предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» из 

числа языков народов Российской Федерации, государственных языков республик Российской 

Федерации осуществляется при наличии возможностей организации и при поступлении 

соответствующего заявления от родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся с целью удовлетворения различных 

интересов, обучающихся и соответствующего запроса родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся (письменных заявлений) из перечня учебных курсов, 

предлагаемых образовательной организацией. 

Образовательная деятельность при реализации ООП НОО учитывает требования стандарта и 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Продолжительность учебного года 1 класс 33 учебные недели 
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2-4 классы 34 учебные недели 

Учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе, не более 

1 класс 21 час 

2-4 классы 23 часа 

Продолжительность учебного занятия 

для обучающихся, не более 

1 класс (сентябрь-декабрь) 35 минут 

1 класс (январь-май) 40 минут 

2-4 классы 40 минут 

Продолжительность выполнения 

домашнего задания, не более 

1 классы 1 час 

2-3 классы 1,5 часа 

4 классы 2 часа 

Общий объем аудиторной нагрузки обучающихся за 4 года не может составлять менее 2954 

академических часов и более 3345 академических часов.  

Начало и продолжительность учебного года и каникул устанавливаются в соответствии с 

календарным учебным графиком. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся 1-х классов 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. В 1-х классах 

используется «ступенчатый» режим обучения (сентябрь-октябрь по 3 урока в день по 35 минут, 

ноябрь-декабрь по 4 рока в день по 35 минут). Во втором полугодии (январь-май по 4 урока в день 

по 40 минут). 

Во время занятий необходим перерыв для гимнастики глаз не менее 2 минут. 

С целью укрепления здоровья, содействию гармоничному развитию и всесторонней физической 

подготовленности учащихся при реализации учебного плана количество часов на учебный предмет 

«Физическая культура» составляет 2 часа, третий час «Оздоровительный час» реализуется  за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебным планом предусмотрено интеграция курсов: 

1.  «Функциональная грамотность» (для формирования функциональной грамотности 

обучающихся (способности самостоятельно решать учебные задачи и жизненные проблемные 

ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию. В качестве основных составляющих функциональной грамотности на уровне НОО 

выделяют: математическую грамотность, читательскую грамотность, естественнонаучную 

грамотность, финансовую грамотность) с учебными предметами «Математика», «Литературное 

чтение», «Окружающий мир», «Технология»; 

2. «Региональный компонент» (Данный компонент направлен на освоение учащимися 

культурных традиций родного края, призван обеспечить историческую преемственность 

поколений, сохранение распространение, и развитие национальной культуры, воспитание 

бережного отношения к культурному наследию народов России. Это не только грамотное 

включение материала местного уровня, но и подключение учащихся к краеведческой 

исследовательской работе, для того чтобы они смогли повышать и демонстрировать свой 

жизненный и речевой опыт) с учебными предметами «Математика», «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Технология», «Изобразительное искусство, 

«Музыка», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

3. Предмет «Окружающий мир» интегрирован с основами безопасности жизнедеятельности и 

правилами дорожного движения, правилами пожарной безопасности, правилами поведения в среде 

обитания, а также с правилами безопасного использования ресурсов сети Интернет с целью 

формирования у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретения основополагающих знаний и умений 

распознавать и оценивать опасные ситуации и вредные факторы среды обитания человека, 

определять способы защиты от них, а также ликвидировать негативные последствия и оказывать 

само - и взаимопомощь. 
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С целью формирования мотивации учащихся к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений изучается в 4 

классе предмет «Основы религиозных культур и светской этики», состоящий из учебных модулей 

по выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Освоение ООП НОО сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 

аттестация проводится в соответствии с положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются календарным учебным графиком ООП НОО. 

Для обучающихся 1-х классов промежуточная аттестация проводится без балльного оценивая 

знаний обучающихся, но с обязательным указанием уровней усвоения программы (повышенный, 

высокий, базовый, низкий). 

 

 

Годовой учебный план для 1-4 классов 

Предметные области Учебный предмет 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Итого 

за 4 года 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 

 

4/136 16/540 

 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных  

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1/34 1/34 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Итого  20/660 22/748 22/748 23/782 87/2938 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 0 3/101 

Физическая культура (оздоровительный час) 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимальная нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе 
21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Внеурочная деятельность 10/330 10/340 10/340 10/340 40/1350 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной 

 аттестации 

Периоды освоения ООП НОО 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 

 Итоговый мониторинг 23.04.24    

Диагностическая работа  23.04.24 23.04.24 23.04.24 

Литературное чтение 

Проверка техники чтения 25.04.24 25.04.24 25.04.24 25.04.24 
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Иностранный язык (английский язык) 

Тестирование  07.05.24 07.05.24 07.05.24 

Математика 

Итоговый мониторинг 16.04.24    

Диагностическая работа  30.04.24 30.04.24 30.04.24 

Окружающий мир 

Итоговый мониторинг 18.04.24    

Диагностическая работа  18.04.24 18.04.24 18.04.24 

     

Основы религиозных культур и светской этики 

Творческая работа    16.05.24 

Изобразительное искусство 

Творческая работа  20.05-24.05 20.05-24.05 20.05-24.05 

Музыка 

Творческая работа  20.05-24.05 20.05-24.05 20.05-24.05 

Технология 

Итоговый проект  28.05.24 28.05.24 28.05.24 

Физическая культура 

Контрольные нормативы  15.05-19.05 15.05-19.05 15.05-19.05 

 

 

 

 

2.3.2. Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год 

  

Пояснительная записка 
Календарный учебный график составлен для адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286; 

 ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372. 

 Приказом Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1023 "Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

1. Даты начала и окончания учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2023 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 24 мая 2024 года. 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 33 недели (163 учебных дня); 

 2–4-е классы – 34 недели (168 учебных дней). 

2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных днях 

1-е классы 

Учебный Дата Продолжительность 
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период 
Начало Окончание 

Количество учебных 

недель 

Количество учебных 

дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41 

II четверть 07.11.2023 28.12.2023 8 38 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 10 47 

IV четверть 01.04.2024 24.05.2024 7 36 

Итого в учебном году 33 162 

2–4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество учебных 

недель 

Количество учебных 

дней 

I четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 41 

II четверть 07.11.2023 28.12.2023 8 38 

III четверть 09.01.2024 22.03.2024 11 52 

IV четверть 01.04.2024 24.05.2024 7 36 

Итого в учебном году 34 167 

3. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул,  праздничных и 

выходных дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2023 06.11.2023 10 

Зимние каникулы 29.12.2023 08.01.2024 11 

Дополнительные 

каникулы 
10.02.2024 18.02.2024 9 

Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9 

Летние каникулы 25.05.2024 31.08.2024 99 

Выходные дни 67 

Из них праздничные дни 4 

Итого 209 

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул,  праздничных и 

выходных дней в календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 28.10.2023 06.11.2023 10 

Зимние каникулы 29.12.2023 08.01.2024 11 

Весенние каникулы 23.03.2024 31.03.2024 9 

Летние каникулы 25.05.2024 31.08.2024 99 
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Выходные дни 71 

Из них праздничные дни 4 

Итого 204 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в сроки с 15 апреля по 8 мая 2024 

года без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Учебный предмет 
Форма промежуточной  

аттестации 

1 Русский язык Диагностическая работа 

1 Литературное чтение Контроль техники чтения 

1 Иностранный язык Тестирование 

1 Математика Диагностическая работа 

1 Окружающий мир Диагностическая работа 

1 Музыка Тестирование 

1 Изобразительное искусство Творческая работа 

1 Технология Защита проекта 

1 Физическая культура Сдача нормативов ГТО 

3 Русский язык Диагностическая работа 

3 Литературное чтение Контроль техники чтения 

3 Иностранный язык Тестирование 

3 Математика Диагностическая работа 

3 Окружающий мир Диагностическая работа 

3 Музыка Собеседование 

3 Изобразительное искусство Собеседование 

3 Технология Собеседование 

3 Физическая культура Тестирование 

5. Дополнительные сведения 
5.1. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 5 

Урок (минут) 35 – 40 40 

Перерыв (минут) 10 – 40 10 – 20 

Периодичность промежуточной аттестации 1 раз в год 1 раз в год 

5.2. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность 
Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 
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1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 4 4 4 4 

5.3. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная деятельность 
Сентябрь–

октябрь 

Ноябрь–

декабрь 

Январь–

май 

1-й урок 8:30–9:05 8:30–9:05 8:30–9:10 

1-я перемена 9:05–9:30 9:05–9:30 9:10–9:30 

2-й урок 9:30–10:05 9:30–10:05 9:30–10:10 

Динамическая пауза 10:05–11:20 10:05–11:20 10:10–11:20 

3-й урок 11:20–11:55 11:20–11:55 11:20–12:00 

3-я перемена – 11:55–12:20 12:00–12:20 

4-й урок – 12:20–12:55 12:20–13:00 

4-я перемена – 12:55-13:20 13:00–13:20 

5-й урок – – – 

Перерыв между уроками и занятиями 

внеурочной деятельности 
55 минут 30 минут 40 минут 

Внеурочная деятельность С 13:00 С 13:50 С 14:00 

 

2–4-е классы 

 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й 8:30–9:10 20 минут 

2-й 9:30–10:10 10 минут 

3-й 10:20–11:00 20 минут 

4-й 11:20–12:00 20 минут 

5-й 12:20–13:00 – 

Перерыв между уроками и занятиями внеурочной деятельности – 45 минут 

Внеурочная деятельность С 13:45 – 

 

 

2.3.3. Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности  

 

 

Календарный план воспитательной работы муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ягодинская средняя общеобразовательная школа на 

2023-2024 учебный год* 
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Мероприятия, дела, 

события 

Классы Дата 

проведения 

ответственные 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Работа организована согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Общеинтеллектуальное направление (ВД) 

«Основы финансовой 

грамотности» 

9 класс Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

ПедагогиВД 

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

1-4 классы Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагоги ВД 

КТД 1-11 классы Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагоги ВД 

«Прикоснуться к истории 

родного края» 

5-6 классы Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагог ВД 

Спортивно-оздоровительное направление (ВД, ДО) 

«Начальная военная 

подготовка» 

10-11 классы Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагог ВД 

«Спортивный класс» 5 класс Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Тренера-преподаватели 

РДЮСШ п. Ягодный 

«Фитнес-детям» 2 класс Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагоги ДО Центра 

«Юбилейный» (сетевое) 

«Волейбол» 1-11 классы Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Тренера-преподаватели 

РДЮСШ п. Ягодный 

«Баскетбол» 1-11 классы Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Тренера-преподаватели 

РДЮСШ п. Ягодный 

Общекультурное направление (ВД, ДО) 

«Увлекательная 

география» 

1 класс Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагоги ДО Центра 

«Юбилейный» (сетевое) 

«Нетрадиционное 

рисование» 

3 класс Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагоги ДО Центра 

«Юбилейный» (сетевое) 

Духовно-нравственное направление (ВД) 

«Разговоры о важном» 1-11 классы Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагоги ВД 
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«Юнармия» 9-10 классы Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагог ВД 

«Мы - кадеты» 7 класс Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагог ВД 

Социальное направление (ВД) 

«Орлята России» 1-4 классы Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагоги ВД 

«Секреты общения» 5-6 классы Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагоги ВД 

 «Сто шагов в будущее» 1-5 классы Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагоги ВД 

«Движение Первых» 5-11 классы Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагоги ВД 

«Россия – мои 

горизонты» 

6-11 классы Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагоги ВД 

«Будь здоров» 

(волонтеры-медики) 

9 класс Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагоги ВД 

«ЭКОдозор» (волонтеры-

экологи) 

б класс Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагоги ВД 

Вместе Мы сила!» 

(социальные волонтеры) 

8 класс Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагоги ВД 

«Учиться и действовать» 

(команда правовых 

волонтеров) 

10-11 

классы 

Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагоги ВД 

«Волонтеры-

библиотекари» 

9 класс Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагоги ВД 

«Дружина юных 

пожарных» 

8 класс Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагоги ВД 

«ЮИДД» (отряд юных 

инспекторов дорожного 

движения) 

5-класс Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагоги ВД 
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«Россия — мои 

горизонты» 

(профминимум) 

6-11 классы Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагоги ВД 

«Первичное отделение 

РДДМ «Движение 

первых» 

5-11 

классы» 

Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагоги ВД 

Техническое направление (ДО) 

«Вебмастер. Веб-

разработка на JavaScript, 

CSS, HTML5  с 

использованием Off-line 

обучение  

на базе ОУ 

9-11 классы Согласно 

расписанию занятий 

ДО 

Педагог-наставник/«Код  

будущее» программа, 

разработанная компанией 

«МЭО» для проекта «Код 

будущего»/ 

 «IT-Старт» 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

разработанная 

автономным 

учреждением 

дополнительного 

образования Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Мастерская 

талантов «Сибириус» с 

использованием сетевой 

формы 

6-8 классы Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагог-

наставник/Автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

«Мастерская талантов 

«Сибириус» 

Художественное направление (ДО) 

«Театр костюма «Жар-

птица» 

7-9 классы Согласно 

расписанию занятий 

ВД 

Педагог ВД 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

Работа организована согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

МОДУЛЬ «ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

Церемонии 

Церемония поднятия 

(спуска) 

государственного флага 

под государственный 

гимн 

1-11 классы Каждый 

учебный 

понедельник 

(пятница) 

Заместитель директора по ВР 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Праздники 

День знаний 1-11 классы 1 сентября Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор классные 

руководители 
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Международный день 

пожилых людей 

1-11 классы 1 октября Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Международный день 

музыки 

1-11 классы 1 октября Заместитель директора по ВР 

педагог-организатор, классные 

руководители 

День защиты животных 1-11 классы 4 октября Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

День учителя 1-11 

классы 

5 октября Заместитель директора по ВР 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Посвящение в 

первоклассники 

1 класс 16 октября Педагог-организатор, классный 

руководитель 

Международный день 

школьных библиотек 

1-11 

классы 

25 октября Заместитель директора по ВР 

педагог-организатор, педагог-

библиотекарь, классные 

руководители 

День отца 1-11 

классы 

15 октября Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

День матери 1-11 

классы 

26 ноября Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Новогодняя елка 1-11 

классы 

Декабрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

День Защитника 

Отечества 

1-11 

классы 

23 февраля Заместитель директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

учителя физической культуры, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Масленица 1-11 

классы 

Февраль-март Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор классные 

руководители 

Международный 

женский день 

1-11 

классы 

8 марта Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Праздник Весны и 

Труда 

1-11 

классы 

1 мая Заместитель директора по ВР 

педагог-организатор, классные 

руководители 

День победы 1-11 

классы 

9 мая Заместитель директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

учителя физической культуры, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Последний звонок 1-11 

классы 

Май Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 
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руководители 

День защиты детей 1-11 

классы 

1 июня Начальник, воспитатели ЛОЛ 

День русского языка 1-11 

классы 

б июня Начальник, воспитатели ЛОЛ 

День России 1-11 

классы 

12 июня Начальник, воспитатели ЛОЛ 

Выпускной (вручение 

аттестатов) 

9, 1 1 

классы 

Июнь Заместитель директора по ВР 

педагог-организатор, классные 

руководители 

День молодежи 1-11 

классы 

27 июня Начальник, воспитатели ЛОЛ 

День семьи, любви и 

верности 

1-11 

классы 

8 июля Начальник, воспитатели ЛОЛ 

День физкультурника 1-11 

классы 

10 августа Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

День 

Государственного 

флага РФ 

1-11 

классы 

22 августа Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Классные часы, посвященные памятным датам 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1-11 

классы 

З сентября Классные руководители 

День окончания 

Второй мировой воины 

1-11 

классы 

З сентября Классные руководители 

Международный день 

распространения 

грамотности 

1-11 

классы 

8 сентября Классные руководители 

Международный день 

памяти жертв фашизма 

1-11 

классы 

10 сентября Классные руководители 

День народного 

единства 

1-11 

классы 

4 ноября Классные руководители 

День памяти погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России 

1-11 

классы 

8 ноября Классные руководители 

День начала 

Нюрнбернского 

процесса 

1-l l 

классы 

20 ноября Классные руководители 

День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

1-11 

классы 

30 ноября Классные руководители 
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День неизвестного 

солдата 

1-11 

классы 

З декабря Классные руководители 

Международный день 

инвалидов 

1-11 

классы 

3 декабря Классные руководители 

День добровольца 

(волонтера) в России 

1-11 

классы 

5 декабря Классные руководители 

День героев Отечества 1-11 

классы 

9 декабря Классные руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

1-11 

классы 

12 декабря Классные руководители 

День российского 

студенчества 

1-11 

классы 

25 января Классные руководители 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады 

1-11 

классы 

27 января Классные руководители 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» 

АушвицБиркенау 

(Освенцима) 

— День памяти жертв 

Холокоста 

1-11 

классы 

27 января Классные руководители 

День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

войск в 

Сталинградской битве 

1-11 

классы 

2 февраля Классные руководители 

День российской науки 1-11 

классы 

8 февраля Классные руководители 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

1-11 

классы 

15 февраля Классные руководители 

Международный день 

родного языка 

1-11 

классы 

21 февраля Классные руководители 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

1-11 

классы 

18 марта Классные руководители 

Всемирный день театра 1-11 

классы 

27 марта Классные руководители 

День космонавтики 1-11 

классы 

12 апреля Классные руководители 
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День памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой 

Отечественной войны 

1-11 

классы 

19 апреля Классные руководители 

Всемирный день Земли 1-11 

классы 

22 апреля Классные руководители 

День детских 

общественных 

организаций России 

1-11 

классы 

19 мая Классные руководители 

День славянской 

письменности и 

культуры 

1-11 

классы 

24 мая Классные руководители 

День памяти и скорби 1-11 

классы 

22 июня Начальник, воспитатели ЛОЛ 

День российского кино 1-11 

классы 

27 августа Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 1-11 

классы 

Сентябрь Заместитель директора по 

социальным вопросам, педагог-

психолог, социальный педагог 

Дни правовых знаний 1-11 

классы 

Ноябрь Заместитель директора по 

социальным вопросам, педагог-

психолог, социальный педагог 

Неделя безопасного 

поведения в сети 

Интернет 

1-11 

классы 

Декабрь Заместитель директора по ВР, 

учитель информатики, педагог-

организатор, классные руководители 

Месячник 

оборонномассовой и 

спортивной работы 

1-11 

классы 

Январь - март Заместитель директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

педагог-организатор, учителя 

физической культуры, классные 

руководители 

Неделя пожарной 

безопасности 

1-11 

классы 

Апрель Заместитель директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Дни здоровья 1-11 

классы 

раз в четверть Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, учителя 

физической культуры, классные 

руководители 

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

Социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума) 
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Открытые 

дискуссионные 

площадки — комплекс 

открытых 

дискуссионных 

площадок (детских, 

педагогических, 

родительских, 

совместных) 

1-11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Организуемые 

совместно с семьями 

учащихся спортивные 

состязания, праздники, 

представления, которые 

открывают возможности 

для творческой 

самореализации 

школьников и включают 

их в деятельную заботу 

об окружающих 

  педагог-организатор, классные 

руководители 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ» 

Оформление классных 

уголков 

1-11 

классы 

Сентябрь Классные руководители 

Уход в кабинетах за 

растениями 

1-11 

классы 

В течение 

года 

Классные руководители 

Оформление стендов, 

кабинетов, рекреаций и 

т.д. к праздникам 

1-11 

классы 

В течение 

года 

Педагоги-организаторы, классные 

руководители 

Озеленение 

пришкольной 

территории, участие в 

посадке школьного сада 

8-11 

классы 

Май - 

сентябрь 

Администрация 

ШКОЛЫ 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

1-11 

классы 

Май - 

сентябрь 

Администрация 

ШКОЛЫ 

МОДУЛЬ «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)» 

Общешкольные 

родительские собрания 

1-11 

классы 

В течение 

года 

Администрация школы 

Тематические классные 

родительские собрания 

1-11 

классы 

В течение 

года 

Классные руководители 

Родительский всеобуч 1-11 

классы 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Заседания 

общешкольного 

родительского комитета 

1-11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Индивидуальная работа 

с родителями 

(законными 

1-11 

классы 

В течение 

года 

Администрация школы, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 
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представителями) 

Участие родителей 

(законных 

представителей) в 

заседаниях 

Управляющего совета 

школы И Совета 

профилактики 

1-11 

классы 

В течение 

года 

Администрация школы 

Совместные 

мероприятия 

(общешкольные и 

классные мероприятия) 

1-11 

классы 

В течение 

года 

Администрация школы, классные 

руководители 

Посещение семей 

соп 

1-11 

классы 

В течение 

года 

Администрация школы, педагог-

психолог социальный педагог, 

классные руководители 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

Выборы в совет класса, 

распределение 

обязанностей 

1-11 

классы 

Сентябрь Классные руководители 

Работа органов 

самоуправления в 

классах 

1-11 

классы 

В течение 

года 

Классные руководители, педагог-

организатор 

Заседания Совета 

обучающихся 

1-11 

классы 

В течению 

года 

Заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

Участие в планировании 

и организации классных 

и общешкольных 

мероприятий 

1-11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОФИЛАКТИКА» 

Знакомство учащихся с 

Уставом школы, своими 

обязанностями и 

правами 

1-11 

классы 

Сентябрь Администрация школы, классные 

руководители 

Проведение 

мероприятий с 

учащимися и 

родителями (законными 

представителями) по 

вопросам профилактики 

безнадзорности, 

беспризорности, 

правонарушений, 

наркомании среди 

несовершеннолетних 

5-11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

социальным вопросам, педагог-

психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

Профилактические 

беседы с учащимися 

(коллективные, 

индивидуальные) 

1-11 

классы 

В течение 

года 

Педагог-психолог, социальный 

педагог, классные руководители 
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Распространение 

памяток среди учащихся 

по темам: «Уголовная, 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних», 

«Проступок, 

правонарушение, 

преступление», 

«Опасные игры», 

«Безопасный интернет», 

«Способы решения 

конфликтных 

ситуаций», «Правила 

дорожного движения» 

5-11 

классы 

В течение 

года 

Социальный педагог, педагог-

психолог 

Распространение 

листовок на темы: «Знай 

и соблюдай закон»; «Я и 

закон» 

1-11 

классы 

Октябрь, март Социальный педагог 

Проведение 

«Правового дня» 

6-11 

классы 

1 раз в 

четверть 

Администрация школы 

Заседания Совета 

профилактики 

1-11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

Размещение 

информации по 

профилактике и 

безопасности на сайте 

школы, странице школы 

в социальной сети 

«Вконтакте» 

1-11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

преподавательорганизатор ОБЖ 

МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 

Работа организована согласно договорам, соглашениям о сотрудничестве о взаимодействии с 

социальными партнерами 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Размещение 

информации по 

профориентационной 

работе на школьном 

сайте, странице школы в 

социальной сети 

«Вконтакте» 

1-11 

классы 

В течение гола Заместитель директора по 

социальным вопросам, педагог-

психолог 

Профориентационные 

часы общения 

1-11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

социальным вопросам, педагог-

психолог, классные руководители 
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Организация и 

проведение встреч с 

представителями 

различных профессий, в 

том числе из числа 

родителей (законных 

представителей) 

учащихся 

5-11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

социальным вопросам, педагог-

психолог, классные руководители 

Участие учащихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, 

организованных на базе 

вузов 

8-11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

социальным вопросам, педагоги-

предметники 

Проведение совместных 

мероприятий в рамках 

сотрудничества с 

8-11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-

психолог 

Организация экскурсий 

на предприятия района 

8-11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-

психолог, классные руководители 

Посещение 

профессиональных 

учебных заведений в 

Дни открытых дверей 

8-11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Индивидуальные 

консультации педагога-

психолога для учащихся 

и их родителей 

(законных 

представителей) по 

вопросам склонностей, 

способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных 

особенностей детей 

8-11 

классы 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов 

«ПроеКТОриЯ», 

«Билет в будущее», 

«Большая перемена», 

«Финансовая 

грамотность», 

созданных в сети 

интернет 

1-11 

классы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

социальным вопросам, заместитель 

директора по ВР, педагог-психолог, 

классные руководители 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

Работа организована согласно Рабочим программам внеурочной деятельности «РДДМ 

«Движение первых», «Волонтеры- библиотекари», «Волонтеры-медики»; «ЭКОдозор», 

«ЮНАРМИЯ», «Юные Инспекторы Дорожного Движения», «Дружина юных пожарных», 

«Орлята России». 
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МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

Наполнение 

информации на 

официальном сайте 

школы, школьной 

странице в социальной 

сети «Вконтакте» 

1-11 классы В течение года Администрация школы 

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

Посещение музеев, 

театров, кинотеатров, 

планетария. 

1-11 классы В течение года Классные руководители 

Участие в проектах и 

мероприятиях РДДМ 

«Движение Первых» 

5-11 классы В течение года Классные руководители 

Участие в проектах и 

мероприятиях 

общероссийского 

детско-юношеского 

движения 

«ЮНАРМИЯ» 

9-11 классы В течение года Классные руководители 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ» 

Организация работы 

спортивных секций 

1-11 классы В течение года Заместитель по ВР, учитель 

физической культуры, 

руководитель школьного 

спортивного клуба 

Организация и 

проведение 

физкультминуток, 

массовой зарядки. 

1-11 классы В течение года Классный руководитель, 

учитель физической 

культуры, руководитель 

школьного спортивного клуба 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР» 

Театрализованные 

постановки 

демонстраций 

различных коллекций 

костюмов 

Участники 

объединения 

В течение года Педагог-организатор 

 

* Корректировка календарного плана воспитательной работы муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ягодинская средняя общеобразовательная школа на 2023 — 

2024 учебный год возможна с учетом текущих приказов, постановлений, писем, органов 

управления образования. 

 

приложение 2 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы 

Сентябрь: 1 сентября: День знаний; 3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День 

солидарности в борьбе с терроризмом.  

Октябрь: 1 октября: Международный день пожилых людей; 4 октября: День защиты животных; 5 

октября: День Учителя; Третье воскресенье октября: День отца; 30 октября: День памяти жертв 

политических репрессий.  
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Ноябрь: 4 ноября: День народного единства.  

Декабрь: 3 декабря: Международный день инвалидов; 5 декабря: Битва за Москву, 

Международный день добровольцев; 6 декабря: День Александра Невского; 144 9 декабря: День 

Героев Отечества; 10 декабря: День прав человека; 12 декабря: День Конституции Российской 

Федерации; 27 декабря: День спасателя.  

Январь: 1 января: Новый год; 7 января: Рождество Христово; 25 января: «Татьянин день» 

(праздник студентов); 27 января: День снятия блокады Ленинграда.  

Февраль: 2 февраля: День воинской славы России; 8 февраля: День русской науки; 21 февраля: 

Международный день родного языка; 23 февраля: День защитника Отечества.  

Март: 8 марта: Международный женский день; 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией.  

Апрель: 12 апреля: День космонавтики.  

Май: 1 мая: Праздник Весны и Труда; 9 мая: День Победы; 24 мая: День славянской 

письменности и культуры.  

Июнь: 1 июня: Международный день защиты детей; 5 июня: День эколога; 6 июня: Пушкинский 

день России; 12 июня: День России; 22 июня: День памяти и скорби; 27 июня: День молодѐжи.  

Июль: 8 июля: День семьи, любви и верности.  

Август: 22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; - 25 августа: День 

воинской славы России.  

 

 

 

2.3.4. План внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год 

 

1. План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов 

1.1. Недельный план внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа Форма 

проведения, 

направленнос

ть 

Ответственные 

за проведение 

Количество часов в 

неделю 

итого 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.  

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры 

о важном» 

Классные 

часы  

Классные 

руководители 

1-4 классов 

1 1 1 1 4 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

 

«Основы 

функционально

й грамотность» 

 1 1 1 1 4 

Занятия, 

направленные  

наорганизацию 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

«Орлята 

России» 

Воспитательн

ые 

мероприятия  

1 1            1 3 

КТД Воспитательн

ые 

мероприятия 

1 1 1 1 4 

Профориентацио

нные занятия 

«Сто шагов в 

будущее» 

Проектная 

деятельность 

1 1 1 1 4 

Занятия, «Волейбол» Спортивная  1 1 1 1 4 
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направленные на 

физическое 

развитие 

секция 

«Баскетбол» Спортивная 

секция 

 1 1 1 1 4 

Занятия с 

использованием 

сетевой формы  

«Фитнес 

детям» 

Кружок 

специальной 

гимнастики 

Педагог МБУ 

ДО ООЦ 

«Юбилейный»/

куратор 

Емельянова 

Е.Н., учитель 

начальных 

классов, 

классный 

руководитель 2 

класса 

  

 

    3 

   

 

3 

«Нетрадицион

ное 

рисование» 

Кружок 

рисования 

Педагог МБУ 

ДО ООЦ 

«Юбилейный»/

куратор 

Гурьянова 

А.П., учитель 

начальных 

классов, 

классный 

руководитель 3 

класса 

            

        3 

 

3 

«Увлекательн

ая география» 

Кружок 

краеведения 

Педагог МБУ 

ДО ООЦ 

«Юбилейный»/ 

куратор   

Сомочкина 

Л.А., учитель 

начальных 

классов, 

классный 

руководитель 1 

класса 

   3    3 

Итого    10 10 10 10 40 
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1.2. Годовой план внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 классов 

 

Направление внеурочной деятельности Программа Количество часов в год итого 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.  

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

«Разговоры 

о важном» 

33 34 34 34 135 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

 

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

33 34 34 34 135 

Занятия, направленные на 

организацию 

комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

«Орлята России» 33 34 34 34 135 

КТД 33 34 34 34 135 

Профориентационные занятия «Сто шагов в 

будущее» 

33 34 34 34 135 

Занятия, направленные на физическое 

развитие 

«Волейбол» 33 34 34 34 135 

«Баскетбол» 33 34 34 34 135 

Занятия с использованием сетевой 

форме 

«Фитнес детям»  102   102 

«Нетрадиционное 

рисование» 

  102 102  

«Увлекательная 

география» 

99    99 

Итого  330 340 340 340 1350 

 

 

2.3.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной  

 

организации 

Муниципальное казенное 

 общеобразовательное учреждение Ягодинская 

средняя  общеобразовательная школа (МКОУ 

Ягодинская СОШ) 

Руководитель Путилова Ольга Анатольевна 

Место нахождения организации 
628213, ул.Центральная, 27,  п.Ягодный, Кондинский 

район, ХМАО-Югра 

 Юридический  адрес  организации в 

соответствии с Уставом 

628213, ул. Центральная, 27,  п. Ягодный, 

Кондинский район, ХМАО-Югра 

Телефон, факс 
83467751075 Факс: 83467751075 

83467751133 Факс: 83467751133 

Адрес электронной почты ys272007@yandex.ru  

Учредитель муниципальное образование Кондинский район 

Лицензия № 3343 от 30 сентября  2019 года, серия 86Л01, № 

mailto:ys272007@yandex.ru
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00002626, срок действия – бессрочно 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

От .24.10.2019 года № 1298, серия 86АЩ1 № 

20000577; срок действия: до 31 мая 2023  года 

 

              Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

         Органы управления,  действующие в Школе: 

 

Наименование 

органа 
Основные функции 

Директор Осуществляет  общее руководство Школой 

Управляющий 

совет 

Согласовывает часть, формируемую участниками образовательных отношений 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

профили обучения (по представлению директора Школы, после одобрения 

Педагогическим советом); 

Принимает решения о единой в период занятий формы одежды для обучающихся 

Школы; 

Обсуждает календарный учебный график Школы; 

Принимает локальные акты Школы, отнесенные к его компетенции; 

Рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогических и других работников 

Школы, осуществляет защиту прав участников образовательной деятельности; 

Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности 

и развития Школы, определяет направления и порядок их расходования; 

Заслушивает отчет директора Школы по итогам учебного и финансового года; 

Осуществляет контроль за соблюдением безопасных условий обучения и 

воспитания в Школе; 

Согласовывает режим занятий обучающихся по представлению Педагогического 

совета, в том числе продолжительности учебной недели (пятидневной или 

шестидневной), времени начала и окончания занятий; 

Участвует в определении системы стимулирования качественного труда 

работников Школы. 

Педагогический 

совет 

Определяет стратегию образовательного процесса школы; 

Анализирует результаты педагогической деятельности, подводит итоги 

деятельности школы за год, определяет цели, задачи и приоритетные направления 

образовательной деятельности Школы, план их реализации; 

Вырабатывает общие подходы к созданию и реализации Концепции, Программы 

развития школы; 

Анализирует качество образования выпускников школы; 

Рассматривает вопросы всеобуча; 

Принимает решение о проведение в данном учебном году промежуточной 

аттестации школьников, определяет еѐ формы и устанавливает сроки еѐ 

проведения; 

Принимает решение о допуске обучающихся к итоговой аттестации на основании 

нормативных документов, регламентирующих итоговую аттестацию выпускников, 

переводе обучающихся в следующий класс или (по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающихся) о его оставлении на повторное 

обучение в том же классе, переводе в классы компенсирующего обучения (при 

наличии) или продолжения обучения в других формах образования в соответствии 
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с действующим законодательством, выдаче соответствующих документов об 

образовании, о награждении выпускников за успехи и достижения 

благодарственными письмами, грамотами, похвальными листами или медалями; 

Заслушивает информацию о результатах внутришкольного инспектирования и 

контроля, внешних инспекторских проверок, аттестации, аккредитации и 

лицензирования школы; 

Анализирует результаты повышения квалификации педагогических работников, 

рекомендует педагогических работников на курсы повышения квалификации, 

стажировку; 

Заслушивает анализ диагностических данных (о состоянии воспитательного 

процесса, уровня обученности и воспитанности обучающихся, состоянии их 

здоровья и развития и др.); 

Рассматривает предложения о поощрении и награждении педагогических 

работников, учащихся, родителей; 

Делегирует представителей педагогического коллектива в Управляющий совет 

школы; 

Обсуждает, проводит отбор различных вариантов рабочих учебных программ, 

предметов, курсов, дисциплин, планов, учебников, форм, методов и 

образовательных технологий образовательно-воспитательного процесса и способ 

их реализации в рамках установленной компетенции; 

Рассматривает и принимает учебный план, календарный учебный график; 

Заслушивает информацию и отчеты педагогических работников учреждения, 

доклады представителей организаций и учреждений, взаимодействующих с 

данным учреждением по вопросам образования и воспитания подрастающего 

поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима образовательного учреждения, об охране труда, здоровья 

и жизни обучающихся (воспитанников) и другие вопросы учебно-воспитательной 

деятельности школы; 

Определяет выбор системы оценок; 

Принимает образовательную программу; 

Определяет перечень учебников в соответствии: 1) учебники из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 2) учебные 

пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

Рассматривает условия заключения коллективного договора с администрацией, 

правила внутреннего трудового распорядка; Обсуждает вопросы состояния 

трудовой дисциплины и мероприятия по ее укреплению, рассматривает факты 

нарушения трудовой дисциплины работниками Школы; 

Избирает профком и другие общественные организации; 

Рассматривает вопросы охраны и безопасности условия труда работников, охраны 

жизни и здоровья учащихся;  

Определяет порядок и условия представления социальных гарантий и льгот в 

пределах компетенций;  

Заслушивает отчеты директора о расходовании бюджетных и внебюджетных 

средств;  

При необходимости рассматривает кандидатуры работников Школы к 
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награждению;  

Избирает представителей работников в комиссию Школы по трудовым спорам;  

Определяет тайным голосованием первичную профсоюзную организацию, которая 

поручает формирование представительного органа на переговорах с 

работодателем при заключении коллективного договора, если ни одна из 

первичных профсоюзных организаций не объединяет более половины работников 

Школы;  

Принимает решение о проведении забастовки;  

Принимает к утверждению локальные акты, касающиеся работников Школы в 

части регулирования взаимоотношений между работниками;  

Выдвигает представителей работников для участия в конференциях любого 

уровня, в Управляющий совет Школы, в комиссии по охране труда, в комиссию по 

распределению стимулирующих выплат из фонда стимулирования, ведению 

коллективных переговоров при подготовке проекта коллективного договора и в 

других случаях в соответствии с действующим законодательством; 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Школой и при принятии Школой локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в Школе могут:  

- создаваться Советы обучающихся, Советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся или иные органы;  

- действовать профессиональные союзы обучающихся и (или) работников Школы. 

 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

   

МКОУ Ягодинская СОШ располагает необходимым кадровым потенциалом, адекватным 

развивающей образовательной парадигме федерального государственного  образовательного 

стандарта начального общего образования. 

Кадры начальной школы имеют базовое профессиональное образование и необходимую 

квалификацию,  способны к инновационной профессиональной деятельности, обладают 

необходимым уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному образованию в течение всей жизни.  

В их  компетентность входит осуществление обучения и воспитания  младших 

школьников, использование современных образовательных, в том числе технологии 

деятельностного метода, информационно-коммуникационных технологий обучения, способность 

эффективно применять учебно-методические,   информационные и иные ресурсы реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, постоянно развиваться в 

профессиональном отношении. 

Количественная характеристика кадрового состава начальных классов: 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

1. Учитель 

начальных 

классов 

Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

4 

2 Педагог-

психолог 

Педагог-

 Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса 

2 
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логопед/дефект

олог 

3. Воспитатель 

ГПД 

Обеспечение качественного и разностороннего досуга 

учащихся, реализации ОП НОО 

2 

3. Педагог-

библиотекарь 

Обеспечение доступа к информации, участие в процессе 

воспитания культурного и гражданского самосознания, 

содействие формированию информационной компетентности 

учащихся путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

3. Административ

ный персонал 

Обеспечение условий  для эффективной работы специалистов 

ОУ, осуществление контроля и текущей организационной 

работы 

4 

3. Информационн

о-

технологически

й  персонал 

Обеспечение функционирования информационной структуры 

(включая  ремонт техники, системное  администрирование,  

поддержание сайта школы и пр.) 

2 

 

Педагогический состав: 

 Количеств

о человек 

Образование  Наличие кв.категории 

высше

е 

Средне-

профессионально

е 
б/

к 

соответстви

е 

1 

кв.к

. 

высша

я 

Администрация 

школы 

4 4 0 0 4 0 0 

Учителя 

начальной школы 

4 4 0 1 2 1 0 

Учителя-

предметники 

2 2 0 1 5 0 0 

Учитель-

логопед/дефектоло

г 

1 1 0 0 1 0 0 

Педагог-психолог 1 1 0 0 1 0 0 

Социальный 

педагог 

1 1 0 0 1 0 0 

Воспитатели 

(ГПД) 

2 0 2 2 0 0 0 

Другие (педагог-

библиотекарь, 

педагог-

организатор, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

2 2 0 0 1 0 0 

 17 15 2 4 15 1 0 

 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 
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Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

Кадровый  состав призван обеспечить создание  учебной и предметно-деятельностной среды в 

условиях реализации ФГОС, содействующей освоению основной образовательной программы. 

 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
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Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса по образовательным программам 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ягодинская  средняя общеобразовательная школа 

(полное наименование образовательной организации) 

 

№ 

 

№

п/п 

Ф.И.О. 

педагогичес

кого 

работника 

(полностью) 

Должность 

педагогическо

го работника 

Направление  

деятельности 

(образовательн

ая программа, 

модуль, 

предмет, 

дисциплина) 

Дата 

приема на 

работу 

Уровень 

образовани

я 

(высшее, 

среднее 

профес-

сиональное

, иное) 

Название учебного 

заведения, дата выдачи 

диплома, специальность, 

квалификация по диплому  

Сведения о повышении 

квалификации 

и (или) о профессиональной 

переподготовке (год, тема) 

Приме 

чание 

1. Гурьянова 

Алеся 

Петровна 

Учитель  Учитель 

начальных 

классов 

20.12.2010 Высшее Московский 

государственный 

гуманитарный 

университет имени М.А. 

Шолохова  

2007 г педагог-психолог, 

социальный педагог 

Повышение квалификации 

Основы религиозных культур и 

светской этики в современной 

школе в условиях реализации 

ФГОС  

27.07.2020-27.08.2020 г 108 часов 

 

Повышение квалификации 

Подготовка организаторов ППЭ 

2020 г 

 

Повышение квалификации 

Организация и содержание 

работы в летнем лагере 

16.04.2019-13.05.2019 г. 36 часов 

  

 

2. Емельянова 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель  Учитель 

начальных 

классов 

01.09.2002 Средне 

профессио

нальное   

Тюменский 

педагогический колледж 

2002 г. учитель начальных 

классов 

Повышение квалификации 

Подготовка организаторов ППЭ 

2020 год  

 

Повышение квалификации 

Реализация в 
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общеобразовательном 

учреждении инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ 

01.06.2019-01.07.2019 г 108 часов 

 

Повышение квалификации  

Оказание первой медицинской 

помощи в образовательной 

организации 

25.01.2019-25.02.2019 г 108 часов  

4. Куликова 

Евгения 

Борисовна 

воспитатель Воспитатель 

ГПД  

15.08.1994 Среднее 

профессио

нальное 

Ханты-Мансийское 

национальное 

педагогическое училище 

1994 г учитель начальных 

классов, учитель 

хантыйского языка в 

начальной школе 

Повышение квалификации 

Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС  

06.08.2020-07.10.2020 72 часа 

 

Повышение квалификации 

Воспитание и социализация 

учащихся в условияхреализации 

ФГОС 

26.07.2019-04.09.2019 72 часа 

 

Повышение квалификации 

Организация и содержание 

работы в летнем лагере 

16.04.2019-13.05.2019 36 часов 

 

5 Мацукова 

Ирина 

Георгиевна 

Учитель   

 Учитель 

логопед 

25.04.2018 Высшее Уральский 

государственный 

педагогический  

университет 2006 г 

социология 

Переподготовка  

Специальное 

(дефектологическое) 

образование: Дефектология 

01.03.2019-16.08.2019  860 часов 

 

Повышение квалификации 

Оказание первой медицинской 
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помощи в образовательной 

организации 

25.01.2019-25.02.2019 108 часов 

6. Пакишева 

Алѐна 

Николаевна 

Заместитель 

по учебной 

работе 

Заместитель по 

учебной работе 

01.08.1993 Высшее  Тобольский  

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева  

1993 г  учитель начальных 

классов 

 

Переподготовка ФГБОУ 

Российская академия 

народного хозяйства и гос. 

службе при Президенте 

РФ 

 

02.04.2013-13.09.2013 г 

Менеджмент организации 

Повышение квалификации 

Охрана и обеспечение 

антитеррористической 

защищѐнности объектов с 

массовым пребыванием граждан 

09.02.2021-17.02.2021г 72 часа 

 

Повышение квалификации  

Работа  со служебной 

информацией ограниченного 

распространения содержащейся в 

паспорте безопасности объекта 

31.01.2021-08.02.2021 72 часа 

 

Повышение квалификации 

Новые цифровые компетенции 

педагога для мотивации, 

вовлечения и оценивания 

обучающихся  

2020 год 74 часа 

 

Повышение квалификации 

Противодействие коррупции в 

образовательном учреждении. 

Профилактика коррупционных и 

иных нарушений 

27.08.2020-27.09.2020 108 часов 

 

Повышение квалификации 

подготовка членов 

государственной 

экзаменационной комиссии при 
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проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования  

09.04.2020-15.04.2020 36 часов 

 

Повышение квалификации 

Современные подходы к 

повышению качества 

деятельности 

общеобразовательной 

организации, работающей в 

сложных социальных условиях 

07.10.2019-12.10.2019 

36 часов 

 

7. Ревнивых 

Валерия 

Валерьевна 

Заместитель 

по 

воспитательн

ой работе 

Заместитель по 

воспитательной 

работе 

01.09.2011г Высшее  Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им. П.П. Ершова 2000г. 

Учитель. Технология и 

предпринимательство 

 

Переподготовка ФГБОУ 

Российская академия 

народного хозяйства и гос. 

службе при Президенте 

РФ 

 

28.10.2013-25.04.2014 г 

Менеджмент организации 

Повышение квалификации 

Охрана и обеспечение 

антитеррористической 

защищѐнности объектов с 

массовым пребыванием граждан 

09.02.2021-17.02.2021 72 часа 

 

 Повышение квалификации 

Работа  со служебной 

информацией ограниченного 

распространения содержащейся в 

паспорте безопасности объекта 

31.01.2021-08.02.2021 72 часа 

 

Повышение квалификации  

Противодействие коррупции в 

общеобразовательныом 

учрждении. Профилактика 

коррупционных и иных 
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правонарушений. 

108 часов 27.08.2020-27.09.2020 

 

Повышение квалификации 

Особенности реализации 

программы духовно-

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» 

18.05.2020-30.05.2020 72 часа 

 

Повышение квалификации 

Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

03.09.2019-25.09.2019 

 

Повышение квалификации 

Менеджмент в образовании 

19.03.2019-03.04.2019 

72 часа 

 

8. Рыбакова 

Екатерина 

Степановна 

учитель Учитель 

начальных 

классов 

30.11.2020 Высшее  Курганский 

государственный 

университет 2005 г. 

Специалист по социальной 

работе 

  

9. Сомочкина 

Лариса 

Анатольевна 

Учитель  Учитель 

начальных 

 классов 

13.09.1999 Высшее Ростовский 

государственный 

педагогический  

университет  

1998 г. экономист, 

менеджер, учитель 

экономики 

Повышение квалификации 

Проектирование 

образовательного процесса для 

достижения предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов по 

интегрированному курсу  

 «Югра- моѐ наследие»  
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09.09.2019-13.09.2019 г. 36 часов 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Учитель музыки   

03.09.2019-06.11.2019  300 часов 

10. Суязова 

Елена 

Михайловна 

Учитель  Педагог-

психолог, 

учитель 

географии 

11.11. 

1993 

Высшее Тобольский ГПИ 

Имени Д.И. Менделеева 

1999 г учитель биологии 

Повышение квалификации 

Учѐт результатов ГИА в 

повышении качества 

преподавания предметов 

основного общего и среднего 

общего образования  

30.10.2020-06.11.2020 36 часов 

 

Повышение квалификации 

Особенности образования 

обуающихся с ОВЗ, в том числе с 

РАС, в соответствии с ФГОС 

06.11.2019-19.11.2019 36 часов  

 

11. Томилова 

Фаина 

Владимиров

на 

Педагог-

организатор 

Педагог-

организатор 

01.10.2001 Высшее Ишимский 

государственный 

педагогический институт 

им. П.П. Ершова  

2010г.  педагог 

профессионального 

обучения  

Повышение квалификации 

Методические основы 

включения региональной 

составляющей в содержание 

образовательной области 

«технология»  

14.09.2019-20.09.2019 36 часов 

 

Повышение квалификации 

Введение федеральных 

государственных стандартов 

основного общего образования 

(для учителей технологии и 

предпринимательства)  

24.03.2020-23.04.2020 72 часа 
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Медико-педагогическая 

программа «оказание первой 

помощи» 2019 

12. Ушанов 

Иван 

Николаевич 

учитель Преподаватель 

–организатор 

ОБЖ 

26.11.2018 высшее Тюменский 

государственный 

университет г. Тюмень  

2015 г физическая 

культура 

Повышение квалификации 

Охрана и обеспечение 

антитеррористической 

защищѐнности объектов с 

массовым пребыванием граждан 

09.02.2021-17.02.2021 72 часа 

 

Повышение квалификации 

Работа  со служебной 

информацией ограниченного 

распространения содержащейся в 

паспорте безопасности объекта 

31.01.2021-08.02.2021 72 часа 

 

Переподготовка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации  

11.07.2019-23.102019  300 часов 

 

 

 

13. Хотькина 

Светлана 

Юрьевна 

учитель Английский 

язык 

05.12.1996 Высшее Шадринский 

государственный 

педагогический институт 

1986г. Учитель немецкого 

и английского языков 

 

 

Повышение квалификации 

Психолого-педагогические 

аспекты инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

26.08.2020-09.09.2020 г. 72 часа 
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Психологопедагогические условия реализации основной образовательной программы 

 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по отношению 

к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

-вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

-дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Выделены  следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

-диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года;  

-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учѐтом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения  относится:  

-сохранение и укрепление психологического здоровья;  

-мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

-психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

-формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

-развитие экологической культуры;  

-выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

-поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

-выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности. 

Материально – техническое оснащение кабинета психолога/логопеда/дефектолога: 

 

Оргтехника Компьютер «UNIT» student c предустановленным программным обеспечением 

в составе: Корпус UNIT, Q 623B, ATX, 450 W, Black/Материнская плата 

GigaByte GA-G31M – ES2L/Процесор Intel Core 2 Duo E7500/оперативная 

память KINGTAIGER 1 Гб/Жесткий диск Seagate/Maxtor Barracuda 7200.12/ 

DiamondMax 23 3320418AS/ Привод DVD+/- RW Sony NEC Optiarc AD – 

5240S/ Графическая подсистема Power Color PCI – E ATI 51MD2 – H HD4350/ 

Клавиатура Genies KB – 220/мышь Defender Optical Mouse Flagman 110/ 

Операционная система Windows XP SP3 Rus Pro, MS Office Home and Student 

2007 Rus, Acrobat Reader 9, WinRar, Kaspersky Business Space 

Security/Монитор ViewSonic VG 930m 

Источник бесперебойного питания ВК500 – RS APC BACK-UPS CS 500VA 

230V RUSSIAN 

 Принтер лазерный 

 

Перечень 

плакатов, 

карт,  

схем 

Диагностический комплект психолога. Авторы Н.Я.Семаго, М.М.Семаго: 

1. Методика В.М.Когана 

2. Исследование мнестической деятельности 

3. Исследование опосредованного запоминания (по А.Н.Леонтьеву) 
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4. Методика Кооса 

5. Прогрессивные Матрицы Дж. Равена 

6. Методика Выготского – Сахарова 

7. Предметная классификация 

8. Исключение предметов 

9. Установление последовательности событий 

10. Тест Рука 

11. Контурный САТ – Н 

Исследование субъективной оценки межличностных отношений ребенка 

(СОМОР) 

12. Цветовой тест отношений (ЦТО) 

13. Методика «Эмоциональные лица» 

ЭЦР 1. Программа компьютерной обработки блока психологических тестов 

«Диагностика умственных способностей школьника» 

2. Программа компьютерной обработки блока психологических тестов 

«Диагностика готовности ко второй ступени обучения и адаптация младших 

подростков»» 

Прочее Стенд «Уголок безопасности»-2 

Шкафы для хранения учебно-методической литературы, пособий, таблиц. – 4 

Тумба  - 1 

Стол учительский – 2 

Стол ученический – 2 

Стул ученический – 3 

Сейф – 1 

Диван – 1 

Ковер - 1 

Комната психологической разгрузки 

Оргтехника 1. Портативный СД кассетный Рекордер (магнитола) 

2.. Настенное панно «Звездное небо», с мерцающими звездами на фоне темного неба, 

мерцающие полумесяц, сатурн. Звездный фон. 

3. Зеркальный шар АС 25-10 

4. Привод вращения для зеркального шара до 3 кг. 

5. Спотколор – 50 аналог «Зебра – 50», миниатюрная световая узконаправленная 

пушка белого или 5и цветного луча – профессиональный источник света для 

зеркального шара 

6. Панно «Бесконечность», настенное, размер: 400*400 мм 

7. Проектор «Меркурий» аналог «Солнечный 100», проектор для создания 

визуальных эффектов, аналог проектора Solar – 100,ротар колес встроенный 

8. Колесо спецэффектов к Меркурию 

9. Комплект «Сенсорный уголок» состав: пузырьковая колонна 1,5 м; мягкое 

основание 550*550*250, 2 зеркала 1,0*0,5м 

10. Пучок фибероптических волокон с боковым свечением 

11. Источник света для фибероптики «Фиберлайт – 50 ГЛ», управляемый чейнжер, 

дихроичные светофильтры 

ЭЦР Набор СД дисков для релаксации: 

1. Утро в джунглях 

2. Симфония птиц 

3. Утренняя свежесть 

4. Путешествие в бесконечность 

Прочее 1. Пуфик – кресло с гранулами, размеры 115 на 75 см 

2. Сухой бассейн материал: поролон, винилискожа (405 шаров)  

3. Ковер – 1 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы основного общего образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

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. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных 

 государственных  требований   (при  их

 наличии), типа    образовательной организации, сетевой

 формы реализации  образовательных программ,  

 образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны

 здоровья  обучающихся, а также  с  

 учетом иных, предусмотренных  Федеральным  
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 законом особенностей  организации и   осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности,   осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено настоящей статьей
9
. Финансирование программы коррекционной 

работы должно осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально- 

технических условий, определенных для АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги предполагает, что 

обучающийся с ЗПР получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР 

предоставляется государственная услуга по реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, которая адаптируется под особые 

образовательные потребности обучающегося и при разработке которой необходимо 

учитывать следующее: 

88) обязательное включение в структуру АООП ООО обучающегося с ЗПР программы 

коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АООП ООО; 

89) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

ООО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 

технические средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с 

ФГОС ООО обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с ЗПР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП 

ООО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

 

Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования.  

Оно включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов, 

включая  автоматизированные рабочие места учителей, игровой комнаты, комнаты 

психологической разгрузки, административных помещений, мест общего пользования и 

т.д..  

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и   неотъемлемый 

компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения 

начального общего образования,  в целом обеспечивающий результативность  

современного процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и 

ученика   средствами информационно-коммуникационного сопровождения.  

  Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса 

заключается в том, чтобы  создать  информационно-методические условия обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего образования в 

рамках соответствующих (формируемых)  регламентов, в совокупности определяющих 

качество информационной среды школы.  

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 

– управленческую деятельность администраторов начального общего образования,  

базисного учебного плана, примерных учебных планов по предметам, образовательных 

программ образовательного учреждения, программ развития универсальных 
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 учебных действий,  модели аттестации учащихся, рекомендаций по проектированию 

учебного процесса и т.д.;  

–  образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и 

электронные носители образовательной  

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.); 

–  образовательную деятельность обучающих (учителей начальной  школы, психологов, 

диагностов и т.д.).  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической 

информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, 

цифровые образовательные ресурсы и т.д. 

 Образовательное учреждение обеспечено учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования. 

МБОУ Ягодинская СОШ   также имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Информационно-библиотечный центр  укомплектован печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд 

дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования.  

 Особых требований к организации образовательно-пространственной среды для 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в рекомендациях ТМПМК не предъявляется. 

 

№ 

п/п 

Материально-технические условия и их параметры Оце

нка 

1. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

х 

1.1. Возможность достижения обучающимися установленных ГОС требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

1 

1.2. Соблюдение: х 

 -санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

1 

 -санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов и т.д.); 1 

 -пожарной и электробезопасности; 1 

 -социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.); 

1 

 -требований охраны труда; 1 

 -своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта 1 

1.3. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения 

1 

2.  Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует санитарным правилам и нормативам, 

противопожарным нормам, нормам охраны труда, предъявляемым к: 

х 

2.1. Участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной 

и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование) 

1 
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2.2. Зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на 

ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение 

и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных 

кабинетах образовательного учреждения и т.п.) 

1 

2.3.  Помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки) 

1 

2.4. Помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков 

1 

2.5. Помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками 

1 

2.6. Актовому залу 1 

2.7. Спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию 1 

2.8. Помещениям для медицинского персонала 1 

2.9. Мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю 1 

2.10. Расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации) 

1 

3. Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

х 

3.1. Создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.) 

1 

3.2. Получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.) 

1 

3.3. Проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения 

1 

3.4. Наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных 

1 

3.5. Создания материальных объектов, в том числе произведений искусства 1 

3.6. Обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов 

1 

3.7. Проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью 

1 

3.8. Исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий 

1 

3.9. Физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх 1 

3.10. Планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов) 

1 

3.11. Размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения 

1 

3.12. Проведения массовых мероприятий, собраний, представлений 1 

3.13. Организации отдыха и питания 1 

 

Сведения об имеющихся в наличии зданий и помещений (с учетом правоустанавливающих 

документов) для организации образовательной деятельности 
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   Наименование помещений  

Соответствие 

(количество) 

 учебных кабинетов с лаборантскими  Да/12 

 музыкально-игровой зал для дошкольных групп; Да/1 

  спортзал с раздевалками для девочек и мальчиков, душевыми и туалетными 

комнатами;  

Да/1 

 Комбинированная мастерская по обработке металла и дерева; Да/1 

 Кабинет обслуживающих видов труда; 

 

Да/1 

 Библиотека с читальным залом и фондом закрытого хранилища; Да/1 

 1 кабинет информатики с выходом в Интернет; Да/1 

 Кабинет психолога; Да/1 

 Комната психологической разгрузки; Да/1 

 Игровая комната для учащихся начальных классов; Да/1 

 Кабинет врача; Процедурный кабинет, включающий изолятор; Да/1 

 Актовый зал на 60 мест с артистическими уборными; Да/1 

 Столовая на 40 мест; Да/1 

 Музей (2 выставочные комнаты) Да/1 

 Дошкольные группы (игровые, спальни, раздевалки) Да/3 

 

Перечень показателей современных требований к условиям осуществления образовательного 

процесса   

Обеспечение температурного режима в соответствии с СанПиНом 

 

1 

Наличие работающей системы холодного и горячего водоснабжения (включая локальные 

системы), обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с 

СанПиНом 

1 

Наличие работающей системы канализации, а также оборудованных в соответствии с 

СанПиНом туалетов 

1 

Наличие оборудованных аварийных выходов, необходимого количества средств 

пожаротушения, подъездных путей к зданию, отвечающих всем требованиям пожарной 

безопасности 

1 

Соответствие электропроводки здания современным требованиям безопасности  1 

Наличие у учреждения собственной (или на условиях договора пользования) столовой или 

зала для приѐма пищи площадью в соответствии с СанПиНом 

1 

Наличие у учреждения собственного (или на условиях договора пользования) безопасного 

и пригодного для проведения уроков физической культуры спортивного зала площадью не 

менее 9х18 м при высоте не менее 6 м с оборудованными раздевалками, действующими 

душевыми комнатами и туалетами 

1 

Наличие у учреждения действующей пожарной сигнализации и автоматической системы 

оповещения людей при пожаре 

1 

Наличие в учреждении действующей охраны (кнопка экстренного вызова милиции, 

охранники или сторожа) 

1 

Наличие в учреждении собственных (или на условиях договора пользования) 

компьютерных классов, оборудованных металлической дверью, электропроводкой, 

кондиционером или проточно-вытяжной вентиляцией, немеловыми досками, и площадью, 

обеспечивающей установку компьютеров в количестве не менее m/2 + 2, включая 

компьютер учителя (где m - проектная наполняемость классов в соответствии с 

предельной численностью контингента школы) из расчета не менее 1 кабинета на 400 

1 
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учащихся (но не менее 1 класса в учреждении) 

Наличие в учреждении кабинета физики с подводкой низковольтного электропитания к 

партам учащихся (включая независимые источники) и лаборантской (для школ, имеющих 

классы старше 7-го) 

1 

Наличие в учреждении кабинета химии с вытяжкой и подводкой воды к партам учащихся 

и лаборантской (для школ, имеющих классы старше 7-го) 

1 

Благоустроенность пришкольной территории (озеленение территории, наличие 

оборудованных мест для отдыха) 

1 

Организация горячего питания 1 

Наличие в здании, где расположено учреждение, собственного (или на условиях договора 

пользования) лицензированного медицинского кабинета 

1 

Наличие у учреждения компьютеров для осуществления образовательного процесса из 

расчета 1 компьютер на 25 учащихся 

1 

Наличие у учреждения комплекта лицензионного или свободно распространяемого 

общесистемного и прикладного программного обеспечения (операционная система, 

офисные программы (редакторы текстов, таблиц), СУБД, навигаторы) для каждого 

установленного компьютера 

1 

Наличие у учреждения (или на условиях договора пользования) оборудованной 

территории для реализации раздела «Лѐгкая атлетика» программы по физической культуре 

(размеченные дорожки для бега со специальным покрытием, оборудованный сектор для 

метания и прыжков в длину) 

1 

Наличие по каждому из разделов физики (электродинамика, термодинамика, механика, 

оптика, ядерная физика) лабораторных комплектов (в соответствии с общим количеством 

лабораторных работ согласно программе по физике в 7-11 классах) в количестве не менее 

m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с предельной 

численностью контингента школы) 

1 

Наличие по каждому из разделов химии (неорганическая химия, органическая химия) 

лабораторных комплектов оборудования и препаратов (в соответствии с общим 

количеством лабораторных работ согласно программе по химии в 7-11 классах) в 

количестве m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с 

предельной численностью контингента школы) 

1 

Наличие по каждому из разделов биологии (природоведение (окружающий мир), 

ботаника, зоология, анатомия, общая биология) лабораторных комплектов (в соответствии 

с общим количеством лабораторных работ согласно программе по биологии в 5-11 

классах) в количестве m/2 + 1 (где m – проектная наполняемость классов в соответствии с 

предельной численностью контингента школы) 

1 

Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по географии или 

наличие лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по 

каждому из разделов географии 

1 

Наличие всех карт в соответствии с реализуемыми программами по истории или 

лицензионного демонстрационного компьютерного программного обеспечения по 

каждому из курсов истории 

1 

Полная обеспеченность образовательного процесса учителями в соответствии со 

специальностью 

1 

Обеспеченность программ профильного обучения и предпрофильной подготовки 

учителями не ниже 2 квалификационной категории 

1 

В школе отсутствуют классы наполняемостью более 25 человек 1 
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Сведения об укомплектованности библиотеки образовательного учреждения печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также о 

наличии фонда дополнительной литературы: 
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Информация о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам в соответствии со 

статьей 18 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  

Перечень  учебников и учебных пособий (рабочих тетрадей)  для реализации 

образовательных программ  в 2022-2023  учебном году 

 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс 
Наименование 

издателя(ей) учебника 

 1.1. Начальное общее образование 

1.1.1. Русский язык и литературное чтение (предметная область) 

1.1.1.1. Русский язык (учебный предмет)   

1.1.1.1.1.3  Рамзаева Т.Г. Русский язык (в 2 частях) 2 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.1.1.4 
Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 
Русский язык (в 2 частях) 3 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.1.1.5 
Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 
Русский язык (в 2 частях) 4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

3.1.1.1.22.1 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. 

Русский родной язык 1 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Учебная литература" 

3.1.1.1.22.2 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. 

Русский родной язык. 2 

класс 
2 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Учебная литература" 

3.1.1.1.22.3 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. 

Русский родной язык. 3 

класс 
3 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Учебная литература" 

3.1.1.1.22.4 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. 

Русский родной язык. 4 

класс 
4 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Учебная литература" 

1.1.1.2. Литературное чтение (учебный предмет) 

1.1.1.2.2.1 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение (в 2 

частях) 
1 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.2.2.2 
Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Литературное чтение (в 2 

частях) 
2 

АО "Издательство 

"Просвещение" 



191 

 

Голованова М.В. и др. 

1.1.1.2.2.3 

 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение (в 2 

частях) 

 

3 

 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

1.1.1.2.2.4 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение (в 2 

частях) 
4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

Александрова 

Беляева 

Кузнецова 

Литературное чтение на 

родном русском языке 
2 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

Александрова 

Беляева 

Кузнецова 

Литературное чтение на 

родном русском языке 
4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2. 

1.1.2.1. 

Иностранный язык (предметная область) 

Иностранный язык (учебный предмет) 

 

Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык , в 2-х 

частях 

2 

 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

 Мильруд Р.П. 
Английский язык «Yugra 

stars» (в 2 частях) 
2 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык  3 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык  
4 

 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

1.1.3. Математика и информатика (предметная область) 

1.1.3.1.8.1 

 

Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика (в 2 частях) 
1 

 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.3.1.8.2 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика (в 2 частях) 2 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.3.1.8.3 

 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика (в 2 частях) 

 

3 

 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.3.1.8.4 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика (в 2 частях) 4 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.4. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (предметная область) 
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1.1.4.1.3.1 Плешаков А.А. 
Окружающий мир (в 2 

частях) 
1 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.4.1.3.2 Плешаков А.А. 
Окружающий мир (в 2 

частях) 
2 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.4.1.3.3 Плешаков А.А. 
Окружающий мир (в 2 

частях) 
3 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.4.1.3.4 
Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

Окружающий мир (в 2 

частях) 
4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.5. Основы религиозных культур и светской этики (предметная область) 

1.1.5.1.2.1 Кураев А.В. 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы православной 

культуры 

4 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.5.1.2.6 Шемшурина А.И. 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы светской этики 

4 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.6. 

1.1.6.1. 

Искусство (предметная область) 

Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1.1.6.1.1.1 

 

Неменская Л.А./ 

Под ред. Неменского Б.М. 

 

Изобразительное 

искусство 

 

1 

 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

1.1.6.1.1.2 
Коротеева Е.И./ 

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
2 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.6.1.1.3 

 

Горяева Н.А., 

Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др./ 

Под ред. Неменского 

Изобразительное 

искусство 

 

3 

 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

1.1.6.1.1.4 
Неменская Л.А./ 

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.6.2 Музыка ( учебный предмет) 

1.1.6.2.2.1 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

 

Музыка 
1 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.6.2.2.2 

 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 
2 

 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.6.2.2.3 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 3 
АО "Издательство 

"Просвещение" 
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1.1.6.2.2.4 

 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С 

Музыка 

 

4 

 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

1.1.7. Технология (предметная область) 

1.1.7.1.4.1 
Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 
Технология 1 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.7.1.4.2 
Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 
Технология 2 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.7.1.4.3 
Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 
Технология 3 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.7.1.4.4 
Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 
Технология 4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

1.1.8. Физическая культура (предметная область) 

1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура 1 - 4 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

 Шахматы в школе 

2.1.7.1.1.1 
Уманская Э.Э., Волкова Е.И., 

Прудникова Е.А. 
Шахматы в школе 1 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2.1.7.1.1.2 
Прудникова Е.А., Волкова 

Е.И. 
Шахматы в школе 2 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2.1.7.1.1.3 
Прудникова Е.А., Волкова 

Е.И. 
Шахматы в школе 3 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2.1.7.1.1.4 
Прудникова Е.А., Волкова 

Е.И. 
Шахматы в школе 4 

АО "Издательство 

"Просвещение" 
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Перечень рабочих тетрадей и учебных пособий для реализации образовательных программ 

в 2022- 2023 учебном году  

класс Наименование рабочей тетради Количество 

детей 

 2 класс  

2 Русский язык. Рамзаева Т.Г.  Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 частях Просвещение 14 

2 Математика. Моро М. И., Волкова С. И. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 частях 

Просвещение 

14 

2 Рабочая тетрадь по английскому языку. 2класс. К учебнику «Английский в 

фокусе»: Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. Эванс 2класс". ФГОС 

Просвещение 

14 
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Информационнометодические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации 

образовательной программы 

 

 

№ Направления  

мероприятий 

Мероприятия школьного уровня сроки 

1 Создание 

нормативного 

обеспечения 

реализации 

ФГОС 

Разработка на основе примерной адаптированной 

основной образовательной программы начального 

общего образования основной образовательной 

программы начального общего образования ОУ.  

 

Утверждение данной программы. 

Последующая корректировка  

 

Август  

 

 

 

 

Август  

При 

возникновении 

потребности 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО 

 

Март  

2 Создание 

финансово-

экономического 

обеспечения 

введения ФГОС 

Разработка (внесение изменений) локальных актов 

 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками  

 

Сентябрь  

3 Организационное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

Реализация моделей взаимодействия ОУ, 

Дополнительного образования детей и учреждений 

культуры и спорта. 

Сентябрь 

Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение ФГОС начального 

общего образования 

Сентябрь  

Привлечение органов общественного управления 

образовательным учреждением к проектированию 

АООП НОО 

Август  

Подготовка и проведение методических семинаров 

по вопросам реализации  АООП НОО 

В течение года 

Разработка методических рекомендаций по 

реализации ФГОС 

В течение года 

4  Кадровое 

обеспечения 

реализации 

ФГОС 

Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников ОУ в связи с введением ФГОС. 

Август  

Разработка и корректировка плана методических 

семинаров с ориентацией на проблемы ФГОС НОО 

В течение года 

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и 

новыми тарифно - квалификационными 

характеристиками должностных инструкций 

работников ОУ 

Май  

5 Информационное 

обеспечение 

ФГОС 

Организация изучения общественного мнения   

Внесение дополнительных дополнений в содержание 

АООП НОО 

В течение года 

Широкое информирование общественности через 

средства массовой информации  о ходе и результатах 

В течение года 
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реализации АООП НОО 

Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих организацию и проведение 

публичного отчета ОУ, отчета самообследования 

В течение года 

6 Материально-

техническое 

обеспечение ООП 

НОО 

Разработка (корректировка) локальных актов, 

устанавливающих требования к объектам 

инфраструктуры ОУ с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного процесса. 

 

Май  

 Контроль за состоянием системы условий. 

 

№ мероприятия сроки ответственные 

Кадровые условия 

1 Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ в связи с 

введением ФГОС 

Август  Администрация 

школы 

2 Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками  

Сентябрь  Директор школы  

Психолого-педагогическое обеспечение реализации образовательной программы. 

1 Консультативно-диагностическая деятельность 

для изучения  процесса коррекции обучающихся  

В течение года Психолог  

2 Коррекционно-развивающее направление В течение года Психолог  

Финансовые условия  

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

1 Разработка (внесение изменений) локальных 

актов, регламентирующих установление 

заработной платы работников ОУ, в т.ч. 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров стимулирования. 

сентябрь Директор школы 

2 Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками  

Сентябрь  Отдел кадров 

Материально- технические условия  

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

1 Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к объектам инфраструктуры ОУ с 

учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса. 

 

май заместитель 

директора по АХЧ 

Учебно –методическое и информационное  обеспечение             

1 Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО 

 

март Педагог-

библиотекарь, 

заместители 

директора  

2 Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС начального общего образования 

Сентябрь заместители 

директора  

3 Выполнение программы по формированию УУД В течение года  заместители 

директора  

4 Выполнение АООП НОО в части формирования 

предметных результатов 

В течение года заместители 

директора  

5 Организация изучения общественного мнения В течение года заместители 



 

 

197 

по вопросам введения новых Стандартов. 

Внесение дополнительных дополнений в 

содержание АООП НОО 

директора  

6 Широкое информирование общественности 

через средства массовой информации о 

подготовке к введению и порядке перехода на 

новые Стандарты, о ходе и результатах введения 

ФГОС. 

В течение года заместители 

директора  

 

 

Cроки Объект контроля Цель контроля Формы, методы и приемы 

контроля 

Cентябр

ь 

Соответствие рабочих 

программ 

«Положению о 

рабочей программе 

педагога  

Проверка уровня 

соответствия рабочих 

программ положению. 

Изучение рабочих 

программ, собеседования 

с педагогами 

Организация 

внеурочной 

деятельности в 1- 4 

классах 

Расширение репертуара 

инновационных форм 

осуществления внеурочной 

деятельности 

Собеседования с 

педагогами, изучение 

рабочих программ по 

внеурочной деятельности 

Октябрь Оценка результатов 

образования во 2-4 х 

классах (стартовый 

контроль) 

Сравнение итогов обучения в 

1-3  классах  с результатами 

входящего контроля  

Комплексные 

контрольные работы 

 Организация работы 

ГПД 

Выполнение санитарных 

требований  

 

Контроль организации 

режима дня, горячего 

питания, изучение 

документации. 

Ноябрь Выполнение 

программы по 

формированию УУД 

Сформированность 

метапредметных 

образовательных результатов 

Мониторинг 

(диагностика, посещение 

уроков) 

Декабрь Выполнение ООП 

НОО в части 

формирования 

предметных 

результатов 

Сформированность 

предметных результатов 

Промежуточный контроль 

(тесты, контрольные 

работы) 

Выполнение 

программы здорового 

и безопасного образа 

жизни 

Работа классных 

руководителей по 

реализации программы 

здорового и безопасного 

образа жизни 

Посещение уроков, 

мероприятий, 

собеседования с 

педагогами 

Январь Система оценки 

достижений 

образовательных 

результатов ООП 

НОО 

Контроль применения 

инструментария по оценке 

достижений 

Посещение уроков, 

собеседования с 

педагогами, анализ 

материалов 

Февраль Выполнение 

программы духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания  

Работа классных 

руководителей по 

реализации программы 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

Посещение классных 

часов, изучение 

документации 
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Март Выполнение 

программы 

родительского 

просвещения по 

вопросам ФГОС НОО 

Работа классных 

руководителей 1 -4 классов 

по программе родительского 

просвещения по вопросам 

ФГОС НОО 

Посещение родительских 

собраний, проверка 

документации 

Выполнение 

программы по 

формированию УУД 

Сформированность 

метапредметных 

образовательных результатов 

Мониторинг 

(диагностика, посещение 

уроков) 

Выполнение 

программы по 

формированию УУД 

Сформированность 

личностных 

образовательных результатов 

Мониторинг 

(диагностика) 

Апрель Система оценки 

достижений 

образовательных 

результатов ООП 

НОО 

Контроль применения 

инструментария по оценке 

достижений 

Посещение уроков, 

собеседования с 

педагогами 

Май Выполнение ООП 

НОО, 

оценка результатов 

образования во 2-4 х 

классах (итоговый 

контроль) 

Сформированность 

предметных и 

метапредметных результатов 

Итоговый  контроль 

(тесты, комплексные 

контрольные работы) 

 Портфолио 

обучающихся 1-4-х 

классов 

Контроль содержания 

портфолио обучающихся 1-

4классов 

Проверка наполнения 

портфолио, собеседования 

с классными 

руководителями 
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Приложения  к основной образовательной программе начального общего образования: 

 

 

Адаптированные рабочие программы учебных предметов для обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР) 

Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области на уровне 

начального общего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам 

освоения АОП НОО и программой формирования универсальных (базовых) действий, с учетом 

актуальных задач воспитания, обучения и развития у обучающихся с ЗПР, их возрастных и иных 

особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств. 

 

Структура программ соответствует ФГОС НОО. 

 

Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение  

планируемых результатов  (личностных, метапредметных, предметных)  освоения основной  

адаптированной образовательной программы начального общего образования обучающихся с  

задержкой психического развития.  

Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык  

Виды речевой деятельности  

Слушание.  Осознание цели и ситуации устного общения.  Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его содержания 

по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической  

формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

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

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации.  

Чтение.  Понимание учебного текста. Выборочное чтение  с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение  информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте 

информации.   

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

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших 

собственных  текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и  т.п.).  

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.  

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—мягкости согласных 

звуков. Функция букв  е, ѐ, ю, я.  Мягкий знак  как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение  слов, словосочетаний, предложений и 
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коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики  

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа  

в тетради и на пространстве классной доски.  Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приѐмов и  последовательности правильного списывания текста.  Проверка написанного при 

помощи сличения с текстом - образом и послогового чтения написанных слов.  

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в 

конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках животных.  

Понимание функции небуквенных графических средств:  пробела между словами, знака переноса.  

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

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения 

в соответствии с заданной интонацией.   

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

раздельное написание слов;  

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных;  

знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс 

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

Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твѐрдости —  мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие  согласные  

звуки, различение звонких и глухих  согласных  звуков, определение парных и непарных по 

звонкости—глухости согласных звуков.  Ударение, нахождение в слове ударных и  безударных 

гласных звуков.  Деление слов на слоги.  Определение качественной арактеристики звука:  

гласный —  согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый —  мягкий, парный 

—  непарный; согласный  звонкий — глухой, парный —  непарный. Произношение звуков и 

сочетаний звуков  в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова.  

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

обозначения звуков буквами. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков.  

Буквы гласных как показатель твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  Использование на 

письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и буквенного состава  слова в 

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

непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между 

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

Знание алфавита: правильное название букв, знание их  последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном 

орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке 

(например, фамилии, имена).  

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

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

приставки, суффикса. Корень,  общее понятие о корне слова.  Однокоренные слова, овладение 
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понятием «родственные (однокоренные) слова».  Выделение корней в однокоренных 

(родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — 

кормушка, лес —  лесник —  лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и 

того же слова.  Представление о значении суффиксов и приставок.  Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами.   

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.  

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

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

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

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

собственные. Род существительных: мужской, женский, средний.  Различение имѐн 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение имен существительных по 

числам.  Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-

е склонение, определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно 

употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. Склонение имен 

существительных во множественном числе.  Морфологический разбор имѐн существительных.  

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

прилагательных по родам, числам  и падежам,  в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имѐн прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

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

Склонение личных местоимений.  Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у 

него, с ней, о нем).  

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

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

глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем  и 

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

овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Морфологический 

разбор глаголов.  

Предлог.  Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.  

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения.  Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.  Представление об  однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в 

речи синонимов и антонимов.  

Синтаксис.  Различение предложения, словосочетания,  слова.  Умение выделить словосочетания 

(пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить 

предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложение. 

Предложения  по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные;  по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом 

важного по смыслу слова в предложении. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

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

предложения. Различение главных и второстепенных членов  предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

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

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при 

перечислении. Умение составить предложения с однородными членами  без союзов и с союзами и, 

а, но.  Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух 

простых.  Различение простых и сложных предложений.  Запятая в сложных предложениях. 

Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.   

Орфография и пунктуация.  Формирование орфографической зоркости. Использование 

орфографического словаря. Применение правил правописания:  

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;  
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сочетания чк—чн, чт, щн;  

перенос слов;  

прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

проверяемые безударные гласные в корне слова;  

парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

непроизносимые согласные;  

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

разделительные ъ и ь;                                                                                                                                                                                               

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

«железный». ) 

 мягкий знак после шипящих на конце  имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь);  

безударные падежные окончания имѐн существительных  (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ья, -ье, -ия, -ов, -ин);  

безударные окончания имѐн прилагательных;  

раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

не с глаголами;  

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь);  

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

безударные личные окончания глаголов;  

раздельное написание предлогов с другими словами;  

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;  

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

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

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

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

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

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

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

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

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

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

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

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

учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 
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художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

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

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

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

в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

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

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

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

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

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

(передача основных мыслей). 

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

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

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

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

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

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

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

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

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

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. 
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Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произведения 

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

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

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

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, 

диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

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

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Родной язык (на русском языке) 
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Развитие речи  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), 

в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях 

общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов 

и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

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

 

Литературное чтение на родном языке 

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

учебный, научно-популярный — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал). 

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

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

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

в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

 

 

Математика  

Числа и величины 

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

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 
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Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между 

единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

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

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 

Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

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

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, 

сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 

называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, 

дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

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

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… 

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

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и 

др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

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

 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 

Человек и природа 

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

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

сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, 

листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

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

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

газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
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Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

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

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

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 

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

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

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

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

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

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

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

характеристика на основе наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоѐмы 

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

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

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

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

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

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

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

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

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

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

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного 

края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, 

звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

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

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

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

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

основе наблюдений). 

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

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

охрана природы). 

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

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

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

определяющий сезонный труд людей. 

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

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

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки. их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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

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

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 
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здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

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

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

основа жизнеспособности общества. 

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

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

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

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

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

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

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

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

совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

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

взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

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

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

результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

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

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

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

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

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

защитника Отечества, 8 Mарта, День весны  труда, День Победы, День России, День защиты 

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

Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

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

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

выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история 

и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 
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Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы 

и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

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

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

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

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

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

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

Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

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

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

5. Основы религиозных культур и светской этики 

Россия — наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира.   

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России.  

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в  

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества.   

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность,  учение и труд.  

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 

разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.  

 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 

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

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

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

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

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 
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изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

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

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

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

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

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

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

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

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

приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм — основа 

языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

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

работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — 

раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). 

Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно- 

прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм 

в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

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

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

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

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

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

чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

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

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

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

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

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

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

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

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Выразительность 

объѐмных композиций. 

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

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

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 
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Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

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

различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 

Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского  зарубежного искусства, изображающих 

природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях 

авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, К. Саврасов,  И. Левитан, 

И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы 

и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных 

условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве 

разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

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

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

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

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

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объѐмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

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

линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 
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Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 

и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления 

о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни 

и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

Технология (труд) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка 



 

 

213 

хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие 

орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 

о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; 
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бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными 

ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word и Power Point. 

 

Физическая культура (адаптивная) 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней 

зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок 

назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Ходьба:  парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в 

обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 
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Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Пионербол:  броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя подача 

мяча (одной рукой снизу). 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов.  

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», «Собери 

урожай». Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к своему 

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам». Игры с мячом: 

«Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч по кругу», «Не урони мяч». 

 

Адаптивная физическая реабилитация (по запросу) 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в приседе,  с 

махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой;  высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 

по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре 

с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на 

локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 
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гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе 

стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые пражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной 

ноге и двух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из 

разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из 

разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное 

скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов 

плавания. 

Коррекционно-развивающие упражнения 

Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на месте: 

сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы упражнений без 

предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, 

средний обруч, большой обруч).   

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глубокое 

дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать 

цветок", "подуть на кашу",  «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с 

произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос.  

Упражнения  на  коррекцию  и формирование  правильной  осанки: упражнения у гимнастической 

стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по гимнастической стенке, 

приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных движений руками; 

упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего человека 

(«ходьба как лисичка», «как медведь»,  похлопывание крыльями как петушок», покачивание 

головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай 

снежный ком», «полоскание белья»);  

упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием 

статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове;  

поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове;  

Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», 

«Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: «Птица»,  

«Книжка» «Кошечка»; упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и 

наклона его в стороны: «Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового 

пояса, бедер, ног: «Лягушка», «Бабочка», «Ножницы».  
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Упражнения  на  коррекцию  и  профилактику  плоскостопия: сидя («каток», «серп», «окно», 

«маляр», «мельница», «кораблик»,  «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами 

поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и 

лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по 

массажной дорожке для стоп.  

Упражнения  на  развитие  общей  и мелкой  моторики: с сенсорными набивными мячами разного  

диаметра   (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание 

партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой   и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами 

(перекладывания из руки в руку, подбрасывание   двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с 

отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг 

(ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча 

вперед, вверх, вправо, влево).   

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в колонну с 

изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по начерченным на 

полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем);   несколько поворотов подряд по 

показу,  ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью.  

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков:  

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; 

размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; 

повороты на месте кругом с показом направления.  

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; бег в 

чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в колонне 

по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с 

высокого старта на скорость.  

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на одной 

ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в глубину с 

высоты 50 см;  в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; 

прыжки боком через г/скамейку с  опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в 

высоту с шага.  

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) рукой на 

дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную цель 

(мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного 

мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока 

от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча 

весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска 

одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и 

переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и 

т.д.).  

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по г/скамейке с 

различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено; ходьба по 

г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием 

на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу.  

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с 

переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек,  с 

поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия 

разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под 

препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: 

кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса 

препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 


