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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

для учащихся с ЗПР и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные осо- 

бенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

                                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Цели реализации адаптированной общеобразовательной программы начального 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к ре- 

зультатам освоения учащимися с задержкой психического развития АООП НОО по варианту 

7.2. 

Цель реализации АООП НОО учащихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО учащихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетво- 

рения особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации школой АООП НОО уча- 

щихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

учащихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, фи- 

зическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультур- 

ными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья 

учащихся; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО учащимися с ЗПР с уче- 

том их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и воз- 

можностей; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных по- 

требностей учащихся с ЗПР; 

- минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности учащихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- использование в образовательной деятельности современных 

- образовательных технологий деятельностного типа; выявление и развитие возможно- 

стей и способностей учащихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятель- 

ности, проведения спортивно– оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая ор- 

ганизационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творче- 

ских и др. соревнований; 

- взаимодействие учителей, родителей, общественности, организаций, созданных для 

поддержки людей в ОВЗ по созданию специальных условий для обучения детей в ОВЗ, про- 

ектированию и развитию внутришкольной социальной среды. 

 
 Принципы и подходы к формированию адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования учащихся с ЗПР 

В основу разработки АООП НОО (вариант 7.2.) учащихся с задержкой психического 

развития заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для учащихся с задержкой 

психического развития предполагает учет их особых образовательных потребностей, кото- 

рые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

обусловливает необходимость создания в рамках адаптированной образовательной програм- 

мы вариантов индивидуальных учебных планов. 
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Разработка индивидуальных учебных планов призвана обеспечить наиболее благоприят- 

ные условия и возможности для реализации индивидуального потенциала развития учащих- 

ся. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и вос- 

питания учащихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерно- 

стей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие лично- 

сти учащихся с задержкой психического развития младшего школьного возраста определяет- 

ся характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учеб- 

ной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

учащихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для учащихся с за- 

держкой психического развития реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведе- 

ния, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных обла- 

стях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе форми- 

рования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усво- 

ение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позво- 

ляющих продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, со- 

ставляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной общеобразовательной программы началь- 

ного общего образования учащихся с задержкой психического развития положены сле- 

дующие принципы: 

- гуманистический характер образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников; 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 

- принцип развивающей направленности образовательной деятельности, ориентирую- 

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

с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспе- 

чивает непрерывность образования учащихся с задержкой психического развития; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения учащимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

ных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готов- 

ность учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей и социального партнерства. 
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 Общая характеристика адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования учащихся с задержкой психического развития 

Данная адаптированная общеобразовательная программа НОО предназначена для обу- 

чения учащихся с задержкой психического развития, которые характеризуются уровнем раз- 

вития несколько ниже возрастной нормы, отставание которых может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленный темп или неравномерное становление по- 

знавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятель- 

ности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адапта- 

цию в целом. 

Основанием для разработки данной программы являются рекомендации ТПМПК. При 

этом соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений АООП составляет: обязательная часть - 80%, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений – 20%. 

Прием на обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе осу- 

ществляется только с согласия родителей (законных представителей) и на основании реко- 

мендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ч. 3 ст. 55 Федерального закона № 

273-ФЗ). 

Обучение по АООП ведется в среде сверстников, в классе должно обучаться не более 12 

учащихся с ЗПР; также может реализовываться по индивидуальным учебным планам. 

Вариант 7.2 предполагает, что учащийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием учащихся, не име- 

ющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант предполагает пролонгиро- 

ванные сроки обучения: пять лет, за счет введения первого дополнительного класса. 

Достижения       планируемых результатов освоения АООП 

НОО определяются по завершению обучения в начальной школе. 

АООП характеризуется усилением внимания к формированию у учащихся с ЗПР полно- 

ценных социальных (жизненных) компетенций; коррекции недостатков в психическом и 

(или) физическом развитии, оказанию помощи в освоении содержания образования и фор- 

мированию готовности к продолжению образования на следующем уровне основного общего 

образования. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания уча- 

щихся с ЗПР, которые включают использование адаптированных программ, специальных 

методов обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков в физическом и (или) пси- 

хическом развитии и формирование социальных (жизненных) компетенций. 

В случае наличия у учащихся инвалидности АООП реализуется с учетом ИПРА. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО учащихся с ЗПР является психолого- 

педагогическое сопровождение учащегося, согласованная работа учителя начальных классов  

с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого учащегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на ос- 

нове рекомендаций ПМПК и результатов обследования ППк и согласуется с родителями. 

Органом, координирующим деятельность педагогов, реализующих АООП, является ПП- 

консилиум. 

Реализации АООП предполагает тесное взаимодействие ПП-консилиума школы с 

ТПМП- комиссией, в том числе: проведение расширенных заседаний ПП-консилиума с 

участием специалистов ТПМПК, консультационная поддержка педагогов и родителей уча- 

щихся с ЗПР специалистами ТПМПК. 

Реализация АООП НОО предполагает, что учащийся с ЗПР получает образование сопо- 

ставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образо- 

ванием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные календарные 
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сроки, которые определяются Стандартом - пять лет, за счет введения первого дополнитель- 

ного класса. 

Задачами дополнительного года обучения является коррекционно-развивающая направ- 

ленность учебных предметов, ориентация на освоение базовых познавательных и предмет- 

ных умений; большое внимание в данный период уделяется предметно-практической дея- 

тельности учащихся и освоению жизненных компетенций. 

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным предме- 

там несущественно сокращается за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований. Сопоставимость планируемых результатов обеспечивается ориен- 

тацией на достижение планируемых результатов из блока «Ученик научится» ООП НОО. 

АООП реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности по направле- 

ниям: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное и общекультурное. 

В связи с неизбежной вынужденной упрощенностью среды обучения и воспитания, мак- 

симально приспособленной к особенностям детей с ЗПР, ограничивающей их жизненный 

опыт и взаимодействие со здоровыми сверстниками, предусматривается специальная работа 

по введению учащихся с ЗПР в более сложную социальную среду - поэтапное и планомерное 

расширение жизненного опыта и повседневных социальных контактов. 

В целом, обучение по адаптированной общеобразовательной программе рассматривается 

как индивидуальный образовательный маршрут учащегося, каждый из которых имеет ряд 

особенностей. 

Требования промежуточной аттестации к лицам с ограниченными возможностями здо- 

ровья отличаются от общих требований к промежуточной аттестации учащихся по основным 

общеобразовательным программам, что определяется в соответствующем локальном акте 

учреждения. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы 

делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

Неспособность учащегося с ЗПР полноценно освоить АООП НОО в полном объеме не 

должна служить препятствием продолжения ее освоения. При возникновении трудностей в 

освоении учащимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его пси- 

холого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют Программу коррекционной 

работы по соответствующим направлениям деятельности. 

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

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

выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необ- 

ходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особен- 

ностей и образовательных потребностей. 

В случае образования у учащихся академической задолженности и ее не ликвидации в 

установленные сроки, по усмотрению их родителей (законных представителей) учащиеся 

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

НОО в соответствии с рекомендациями ТПМПК, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

 
 Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 

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

твержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Категория учащихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

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

чин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недоста- 

точность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические сома- 

тические заболева- 
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ния, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. По- 

добное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выра- 

женности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до со- 

стояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способно- 

стями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, ре- 

чи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех уча- 

щихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у учащихся отме- 

чаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и простран- 

ственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

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

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

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

дошкольного). 

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

мально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые труд- 

ности, до учащихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно-поведенческой сфер личности. От учащихся, способных при специальной под- 

держке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до учащихся, нуждаю- 

щихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у учащихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих об- 

разовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям учащихся с ЗПР  

и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вы- 

званных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования учащихся 

с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории учащихся в соответствии с 

характером и структурой нарушения психического развития. 

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

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

или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

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

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятель- 

ности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адапта- 

цию в целом. Среди особенностей познавательного развития детей с ЗПР – снижение скоро- 

сти восприятия и переработки информации, уменьшение объема памяти, трудности ориента- 

ции в пространстве и времени. Мыслительная деятельность детей с ЗПР поверхностна, 

инертна, замедленна). Отстает развитие словесно-логических форм мышления, мыслитель- 

ные операции формируются с отставанием. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Дети не проявляют стойкого интереса к заданиям, малоактив- 

ны, безынициативны, не стремятся осмыслить работу, понять причины ошибок. 
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Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от акту- 

ального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с 

недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуля- 

ции, гиперактивностью. Все это определяет низкую готовность к началу школьного обучения 

и определяет необходимость выделения дополнительного года обучения за счёт введения 

первого дополнительного класса. 

 Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у учащихся с ОВЗ разных категорий, по- 

скольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логи- 

ку построения учебной деятельности и находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофи- 

зического развития разных групп учащихся позволяют выделить образовательные потребно- 

сти, как общие для всех учащихся с ОВЗ1, 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 преемствен- 

ность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций, 

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 се- 

мьи и школы; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

школы. 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

динамики психических процессов учащихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работо- 

способности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; гибкое варьирование организации 

процесса обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных предметных обла- 

стей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и 

технологий; 

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

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков учащимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

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

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков разви- 

тия); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности учащихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 
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 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной дея- 

тельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справ- 

ляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в за- 

креплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

ции 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, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специ- 

альная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоциональ- 

ного развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способно- 

сти 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 МАОУ СОШ № 38 (организация сотрудничества 

с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 
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 Характеристика планируемых результатов освоения адаптированной программы 

учащимися (вариант 7.2.) 

 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ, образователь- 

ной деятельностью и системой оценки результатов освоения адаптированной образователь- 

ной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 

учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требо- 

ваний, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб- 

ных предметов, курсов, выбора учебно-методической литературы, а также проектирования 

системы оценки качества освоения учащимися адаптированной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учеб- 

ным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно- 

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

альным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно 

отражают требования ФГОС НОО учащихся с ОВЗ, передают специфику образовательной 

деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и кур- 

сов коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и осо- 

бым образовательным потребностям учащихся с ЗПР. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2.) обеспечивает достижение учащимися с ЗПР трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО учащимися с ЗПР включают индиви- 

дуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образо- 

вания ― введения учащихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

учащихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1. осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Ро- 

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

принадлежности; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга- 

ничном единстве природной и социальной частей; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру- 

гих народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива- 

ющемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие соци- 

ально значимых мотивов учебной деятельности; 

6. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со- 

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от- 

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
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10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям 

11. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необхо- 

димом жизнеобеспечении; 

12. овладение    социально-бытовыми    умениями,     используемыми     в     повсе- 

дневной жизни; 

13. владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей- 

ствия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

В соответствии с данными требованиями и сопоставимости образования с ООП у учащих- 

ся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб- но-

познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, на понимание оце- 

нок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- базовые умения по оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осо- 

знания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричаст- 

ности 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; 

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

дения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточи- 

тельного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече- 

ственной художественной культурой. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования включают освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные) и обеспечивают овладение 

учащимися ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться), базовыми 

межпредметными понятиями и социальными (жизненными) компетенциями. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

учащихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО обеспечивают: 

1. овладение учащихся с ЗПР способностью принимать и сохранять цели и задачи реше- 

ния типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществле- 

ния; 

2. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф- 

фективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4. использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

5. овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художе- 

ственных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознан- 
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но строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

6. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси- 

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя- 

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем  

индивидуальным возможностям; 

7. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распреде- 

лении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов- 

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю- 

щих; 

9. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

10. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про- 

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

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11. овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В соответствии с данными требованиями у учащихся с ЗПР к завершению обучения обяза- 

тельным является обеспечение сформированности следующих умений: 

Регулятивные УУД: 

1.Умение определять цель деятельности на уроке. 

2.Умение работать по плану. 

3. Умение контролировать выполнение заданий 

Познавательные УУД: 

1. Умение ориентироваться в учебнике. 

2. Умение сравнивать и группировать предметы. 

3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка. 

4. Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в схему). 

5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы. 

Коммуникативные УУД: 

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

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

3.Умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, бла- 

годарить. 

4. Умение слушать и понимать речь других. 

5. Умение работать в паре. 

Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы началь- 

ного общего образования с учетом специфики содержания образовательных областей вклю- 

чают освоенные учащимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной об- 

ласти, и готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

учащихся с ЗПР предметные результаты 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) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

3) овладение основами грамотного письма; 
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4) овладение     учащимися    коммуникативно-речевыми умениями, 
необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям об- 
щей 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 со- 
хранения 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 не- 
которых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в обсужде- 
нии прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, оцени- 
вать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе- 

тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, эле- 

ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно- 
популярных и учебных текстов; 

7) потребность в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык: 

1) начальные элементарные навыки общения в устной и письменной форме с носителя- 

ми иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на элемен- 

тарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке; 

3) дружелюбное отношение к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами дет- 

ской художественной литературы. 

Математика и информатика Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и гео- 
метрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явле- 

ний, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) начальный опыт применения математических знаний для решения учебно- 
познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и число- 
выми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алго- 
ритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) Окружающий мир: 

1) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,  
природе нашей страны, её современной жизни; 

2) знание о предметах и явлениях окружающего мира, осознание целостности окружаю- 

щего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 
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3) понимание простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окру- 

жающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружа- 
ющем 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) представление об основных нормах 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) первоначальные представления о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 
культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, 
его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) умение видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое от «некрасивого», 
высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоци- 

онально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (изобразительного, декоративноприкладного и народного ис- 
кусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

альном) 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 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми тех- 
нологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопас- 
ности; 

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; 
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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, со- 
трудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

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

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (ре- 
жим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физиче- 
ских нагрузок. 

Далее представлены планируемые результаты по каждому из предметов с учетом лич- 

ностных и метапредметных результатов. 

Русский язык 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осо- 

знание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как 

явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем индивидуальной культуры человека; способностью к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источни- 

ках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и  

условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тек- 

сты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание ориентиро- 

ваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные по- 

зиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпи- 

ческих, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять ор- 

фографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при 

записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объ- 

еме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слова, части речи, член предложения, простое предложение; спо- 

собность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Литературное чтение 

Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе являют- 

ся: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя; знакомство с культурно – историческим наследием России, общечеловеческими ценно- 

стями; восприятие литературного произведения как особого вида искусства; полноценное 

восприятие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; вы- 

сказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление тек- 

ста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и 
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др.), умение высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов взаи- 

модействия с окружающим миром; формирование представлений о правилах и нормах пове- 

дения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на прак- 

тическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой рабо- 

ты. 

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе являют- 

ся: формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение техникой 

чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными 

приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно – популярных 

и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности; умение составлять несложные монологические вы- 

сказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по пла- 

ну, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания; умение декламировать ( читать наизусть) стихотворные произведения, выступать  

перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообще- 

ниями. 

Математика 

Личностными результатами изучения математики в начальной школе являются: готов- 

ность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для  

исследования математической сущности предмета (явления, события, факта);способность 

характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, 

какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены; познава- 

тельный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характери- 

стик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего 

мира; строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения прак- 

тической и учебной задач; умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков 

(символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметными результатами изучения математики в начальной школе являются: освоен- 

ные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задач, геометриче- 

ских фигурах; умение выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, свой- 

ства арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы решения задач; уме- 

ние использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, 

диаграммы для решения математических задач 

Окружающий мир 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе яв- 

ляются:осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение ее 

природы; осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей граждан- 

ской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее природе, 

сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях совре- 

менной российской жизни; осознание своей этнической и культурной принадлежности в 

контексте единого и целостного Отечества при всем разнообразии культур, национально- 

стей, религий России; уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов России; уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и 

принятых базовых общечеловеческих ценностей; расширение сферы социально- 

нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика, по- 

нимание образования как личностной ценности; способность к адекватной самооценки с 

опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения развития 

этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире 
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природы и социуме; установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать 

доврачебную помощь себе и окружающим, умение ориентироваться в мире профессий и мо- 

тивация к творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной шко- 

ле являются: способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную де- 

ятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерно- 

стей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; умение 

осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; освоение правил и норм социокультур- 

ного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, шко- 

ла, семья, учреждения культуры и т.д.); способность работать с моделями изучаемых объек- 

тов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе яв- 

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

и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах изучен- 

ного); сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий 

мир, его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; владе- 

ние базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего образова- 

ния; умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира; выделять ха- 

рактерные особенности природных и социальных объектов; овладение основами экологиче- 

ской грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в мире природы и 

людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; пони- 

мание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в ее 

современной жизни; понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание 

примеров национальных свершений, открытий, побед. 

Технология 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе являются 

воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально- 

личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему 

норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной дея- 

тельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе яв- 

ляется освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рам- 

ках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе являются 

доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технической стороне 

труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной де- 

ятельности, знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

Изобразительное искусство 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе являются: эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, родине, 

природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; способность к 

художественному познанию мира, умение применять полученные знания в собственной 

творческой деятельности; использование различных художественных материалов для работы 

в разных техниках (живопись, графика, скульптура, художественное конструирование). 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: умение видеть и воспринимать проявление художественной 

культуры в окружающей жизни; желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений искусства; умение организовывать само- 
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стоятельную творческую деятельность; способности оценивать результаты художественно- 

творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе являются: понимание значения искусства в жизни человека и общества; умение раз- 

личать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России; умение различать и передавать 

худоственно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение 

к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в 

главных темах искусства. 

Музыка 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются: 

наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; реализация творческого потен- 

циала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; позитивная самооценка 

своих музыкально-творческих возможностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являют- 

ся: развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов ис- 

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

кальной жизни класса, школы, города; продуктивное сотрудничество (общение, взаимодей- 

ствие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; наблюдение 

за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются: 

устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей му- 

зыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира. 

 

Физическая культура 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной школе 

являются: активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности; проявлять положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных ситуациях и условиях; проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются: характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний; общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; обеспечивать защи- 

ту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; пла- 

нировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполне- 

ния. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной школе 

являются: планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых с использованием средств физической культуры; излагать факты истории развития 

физический культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, 

связь с трудовой и военной деятельностью; представлять физическую культуру как средство  

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовки человека. 

 

Иностранный язык 

Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе яв- 

ляются: общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого ино- 

странного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной ли- 

тературы, традиции). 
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Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 

школе являются: развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные ро- 

ли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; развитие комму- 

никативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые 

средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; развитие познава- 

тельной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование мотивации к 

изучению иностранного языка. 

 

Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетиче- 

ских, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и срав- 

нивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

Предметные планируемые результаты соответствуют базовым планируемым резуль- 

татам блока «Выпускник научится» ООП, с позиции их формирования представлены в ра- 

бочих программах учебных предметов. 

Планируемые результаты освоения учащимися с ЗПР АООП НОО дополняются резуль- 

татами освоения коррекционно-развивающей области. 
 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основ- 

ной общеобразовательной программы начального общего образования 

Корреционный курс «Ритмика» обеспечивает решение следующих задач: 

– развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, коор- 

динации движений, двигательных умений и навыков; 

– умений дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 

– овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражне- 

ния с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь 

движений с музыкой; 

– развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

– овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами тан- 

цев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; разви- 

тие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия». 

Логопедические занятия должны обеспечивать: 

– овладение различными видами устной речи (разговорно-диалогической, описательно- 

повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности; 

– увеличение словарного запаса, понимание значения слова, развитие лексической си- 

стемности, формирование семантических полей; 

– развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

– коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия ориентированы на: 

– формирование учебной мотивации, 

– стимуляцию сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 

гармонизация психоэмоционального состояния, 

– формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, 

– формирование навыков самоконтроля; 

– развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса ребен- 

ка в коллективе. 
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Реализация данных курсов в целом обеспечивает продвижении учащихся в овладении 

социальными (жизненными) умениями и базовыми познавательными, регулятивными и ком- 

муникативными умениями, которые являются основой для освоения программ учебных 

предметов. 

Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой психического раз- 

вития программы коррекционной работы являются: 

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

димом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

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

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

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

вать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

- давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

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

  Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, прояв- 

ляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии по- 

вседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

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

стие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанно- 

стей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой дея- 

тельности; 

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

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

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруд- 

нений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

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 взаимо- 

действия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

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

окружении; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуника- 

цию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

т.д.;  

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с быто- 

вым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представле- 

ний об опасности и безопасности; 



20  

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (без- 

опасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 

среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

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

стей и других; 

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

ченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собствен- 

ной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, зада- 

вать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной резуль- 

тативности; 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 вос- 

поминаниями, 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 стату- 

са, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать при- 

нятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрас- 

том, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недо- 

вольство, 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 соци- 

ального контакта. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области конкретизи- 

руются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальны- 

ми возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Планируемые результаты являются основой для отбора содержания образования, для подбо- 

ра учебно-методического комплекса, для определения системы оценки результатов и диагно- 

стического инструментария. 
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 Система оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения адап- 

тированной общеобразовательной программы. 

 
 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной общеобра- 

зовательной программы начального общего образования учащихся с ЗПР (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО уча- 

щихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества об- 

разования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так 

и учащихся и их родителей (законных представителей). 

Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов осво- 

ения АООП НОО призвана решать следующие задачи: 

1) 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, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений учащихся с ЗПР; 

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 
воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных дей- 

ствий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, поз- 
воляющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов начального 
общего образования; 

4) предусматривать оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, освоив- 
ших адаптированную образовательную программу начального общего образования) и оценку 
эффективности деятельности МАОУ «СОШ № 38»; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся и развития 
их социальной (жизненной) компетенции. 

В соответствии с ФГОС НОО учащихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

учащимися АООП НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО учащихся 

с ЗПР предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяю- 

щий вести оценку достижения учащимися всех трех групп результатов образования: лич- 

ностных, метапредметных и предметных. 

При этом показатель динамики образовательных достижений — один из основных 
показателей в оценке образовательных достижений учащихся с ЗПР. 

На основе выявления характера динамики образовательных достижений учащихся оце- 

нивается эффективность учебной деятельности, работы учителя и школы по созданию спе- 

циальных условий для обучения детей с ЗПР. 

Основными принципами оценочной деятельности выступают: 

1) дифференциация оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР; 

2) динамичность оценки достижений, предполагающей изучение изменений психиче- 

ского и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей учащихся для  
своевременного принятия решений о внесение изменений в коррекционно-развивающую об- 

ласть АООП. 
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Предметом итоговой оценки освоения учащимися с ЗПР АООП НОО является до- 

стижение предметных и метапредметных результатов и достижение результатов, 

освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей учащегося с ЗПР в овладении письмом, чте- 

нием или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен де- 

латься на основании положительной индивидуальной динамики. 

 
 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Личностные результаты 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащи- 

мися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных дей- 

ствий у учащихся при получении начального общего образования. Достижение личностных 

результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятель- 

ности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Личностные результаты включают овладение учащимися с ЗПР социальными (жиз- 

ненными) компетенциями, необходимыми для решения практикоориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений учащихся в различных 

средах. 

Оценка личностных достижений осуществляться в процессе проведения мониторин- 

говых процедур, содержание которых разрабатывается с учетом типологических и индиви- 

дуальных особенностей учащихся, их индивидуальных особых образовательных потребно- 

стей. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетен- 

циями применятся метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа должна объ- 

единяет всех участников образовательных отношений – тех, кто обучает, воспитывает и тес- 

но контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы – это члены ПМПк, в которую 

включены учителя, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, медицинский 

работники (по согласованию), которые хорошо знают ученика. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения учащимися с ЗПР АООП 

НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения учащегося в повседневной жизни в различных социаль- 

ных средах (школьной и семейной). 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обу- 

чающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

Объектом и содержанием оценки личностных результатов выступают следующие 

проявления личностных результатов: 

в сфере жизненных компетенций: 

 развитие у ребенка адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях; 

 владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

 владение навыками коммуникации; 

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно- пространственной ор- 

ганизации; 
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 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

В сфере академических установок: учебно-познавательная мотивация. 

Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем членам экс- 

пертной группы критериях: 

 0 баллов – нет продвижения; 

 1 балл – минимальное продвижение; 

 2 балла – среднее продвижение; 

 3 балла – значительное продвижение. 

Процедура и состав инструментария: 

Основным методом сбора информации является наблюдение, которое осуществляют 

члены экспертной группы и родителями с фиксацией результатов. 

С целью сбора информации могут применяться дополнительные процедуры: 

 диагностического (психолого-педагогического) тестирования; 

 анкетирования учащихся и родителей; 

 беседы. 

Результаты наблюдений и исследований участников экспертной группы рассматрива- 

ются на ППк. По итогам ППк результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить пол- 

ную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Границы применения: 

Оценка данных личностных результатов проводится персонифицировано. Необходи- 

мость ее определяется важностью выработки ориентиров в описании динамики развития со- 

циальной (жизненной) компетенции ребенка, важности выбора адекватных способов коррек- 

ционно-развивающей работы. 

Ряд личностных результатов учащихся оценивается по модели ООП: 
Содержа- 

ние оценки 

Критерии сформирован- 

ности 

Процедуры/ 

ответственный за прове- 

дение 

Состав ин- 

струментария 

оценивания 

Форма пред- 

ставления ре- 

зультатов 

основы 

граждан- 

ской иден- 
тичности 

(3-4 кл) 

знание знаменательных 

для Отечества, республи- 

ки, города исторических 
событий; знание куль- 

турных мест России, 
республики 

Диагностика в рамках 

предмета «Окружающий 

мир»/ Учитель 

(текущая оценка,   про- 

межуточная аттеста- 
ция) 

КИМ по 

предмету 

Характеристи- 

ка класса (ас- 

пект) 

морально- 

этическая 

ориента- 
ция (3-4 кл) 

сформированы представ- 

ления о моральных нор- 

мах, имеет позитивный 
опыт осуществления 

личностного морального 

выбора 

Мониторинговые иссле- 

дования 
Методика 
«Что такое 
хорошо и что 

такое плохо» 

Характеристи- 

ка класса (ас- 

пект). 

 

Метапредметные результаты 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани- 

руемых результатов освоения ООП НОО, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы форми- 

рования универсальных учебных действий у учащихся на уровне начального общего образо- 
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вания, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы 

«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонен- 

тов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающе- 

гося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсаль- 

ными учебными действиями, т.е. таких умственных действий учащихся, которые направлены 

на управление своей познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпред- 

метными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем ООП основного общего образования. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

ствий, которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся с ЗПР к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих со- 

держание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён и измерен в следующих основных формах: 

1. достижение метапредметных результатов может выступать как результат вы- 

полнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оцен- 

ку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

2. достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инстру- 

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

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

3. достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности вы- 

полнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется: 
1. в рамках системы внутренней оценки школы (контрольно-оценочная деятельность 

учителя и администрации по реализации и освоения младшими школьниками АООП НОО 

учащихся с ЗПР); 

2. в ходе внешних мониторинговых исследований (региональный мониторинг, регио- 

нальный экзамен, всероссийские проверочные работы (ВПР), международные исследования 

и т.д.). 

При использовании специально сконструированных диагностических задач, направ- 

ленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий используется следующие процедуры и состав инструментария: 

 
Процедура Время про- 

ведения, отв 

Содержание Состав инструмента- 

рия оценивания 
Форма пред- 

ставления ре- 
зультатов 

Условия и границы 

применения систе- 
мы оценки 

Старто- 
вая диа- 

гностика 

1 класс 
 

Педагог- 
психолог, 

Учитель- 

логопед, 
учитель 

сформирован- 
ность познава- 

тельных, ком- 

муникативных, 
регулятивных 

умений, мыс- 

лительных 
процессов 

Логопедические и 
психолого- 

педагогические мето- 

дики (см. оценочные и 
методические матери- 

алы) 

Индивидуальная 
карта развития 

учащегося 

Протокол ППк 

Определяются за- 
дачи и планы пси- 

холого- 

педагогического 
сопровождения 

обучающихся и 

коррекционно- 

развивающей рабо- 

ты 

Текущая и 
промежу- 

Педагог- 
психолог, 

Отслеживание 
индивидуаль- 

Показатели индивиду- 
альной карты развития 

Индивидуальная 
карта развития 

Принятие решения 
об эффективности 
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точная 

оценка. 

Наблюде- 

ние, диа- 
гностика 

отдельных 

умений 

Учитель- 

логопед, 

Учитель, 

админи- 
страция 

 
 

Каждую 

четверть 

ной динамики 

познаватель- 

ных, коммуни- 

кативных, ре- 
гулятивных 

умений 

учащегося 

 
 

Проверочные работы, 

которые контролиру- 
ют уровень сформиро- 

ванности логического 

мышления, умения 

анализировать и 

обобщать полученные 

знания. 

учащегося 

Протокол ППк 

коррекционно- 

развивающей дея- 

тельности 

Проме- 

жуточная 

и итого- 
вая оценка 

1,2,3,4 класс Оценка уровня 

сформирован- 

ности УУД в 
соответствии с 

Программой 

формирования 
УУД. 

Логопедическое и 

психологическое ис- 

следования. 
Комплексные работы 

на межпредметной 

основе и работе с ин- 
формацией (по Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логи- 

новой и др., адаптиро- 
ванный вариант). 

Таблица позна- 

вательных УД. 
 

Аналитическая 

справка 

Оценка индивиду- 

альной динамики 

развития УУД 
учащихся (учебный 

аспект) 

Ведение 

Портфоли 

учащими- 
ся 

В течение 

учебного 

года 
 

учитель 

Оценка дина- 

мики образо- 

вательных до- 
стижений 

Детские работы. 

Материалы, характе- 

ризующие достижения 
в учебной и внеуроч- 
ной деятельности 

Портфолио 

учащегося. 

Фиксация личных 

достижений 

 

Полученные результаты фиксируются в накопительной системе оценки «Портфолио» 

учеников и учитываться при определении итоговой оценки. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее 

формировать учебную мотивацию учащихся у учащихся с ЗПР: 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельно- 

сти учащихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб- 

ственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не толь- 

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

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

Формировать портфель достижений с учащимися с ЗПР целесообразнее начинать во 2 

классе, когда у учащегося уже будут сформированы предпосылки учебной деятельности. В 

портфолио учащегося на первых этапах включаются: 

1. Выборки детских работ: 

– формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по 

всем изучаемым предметам, внеурочной деятельности; 

2. Систематизированные материалы наблюдений: 

– индивидуальная карта развития учащегося, которую ведут специалисты, и матери- 

алы, которые могут приложить учащиеся листы «Мои учебные достижения», «Мои умения  

учиться». 
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3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и досуго- 

вой деятельности. 

Далее содержание портфолио может расширяться и включать все компоненты порт- 

фолио учащихся по ООП НОО. 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образова- 

тельной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагаю- 

щих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 

курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий 

с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Предметные результаты связаны с овладением учащимися с ЗПР содержанием каждой 

образовательной области и характеризуют достижения учащихся в усвоении знаний и уме- 

ний, способность их применять в практической деятельности. 

Оценку этой группы результатов, сопровождаемую введение отметок, начиная со второ- 

го полугодия 2-го класса, когда у учащихся уже будут сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета и сама учебная деятельность будет привычной для учащихся,  

и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

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

и стимулировать работу учащихся, используя только качественную оценку. При этом не яв- 

ляется принципиально важным, насколько учащийся с ЗПР продвигается в освоении того 

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

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является спо- 

собность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и кон- 

тролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учите- 

лем и одноклассниками. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

освоенных учащимися с ЗПР способов действий. 

Критериями оценивания выступают предметные результаты по разделам изучаемых 

предметов и в целом по годам обучения. 

В целом оценка достижения учащимися с ЗПР предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные учащимися да- 

же незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны вы- 

полнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль 

в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

При оценке предметных результатов также приоритетной является оценка динамики ин- 

дивидуальных достижений учащихся. 

Для оценки сформированности предметных умений используются КИМ для стар- 

тового, текущего, тематического контроля, промежуточной аттестации. КИМ раз- 

рабатываются на основе РПУП, основным назначением КИМ является выявление 

сформированности умений учащихся адекватных осваиваемым предметным способам 

действия. 

Специфика процедур оценки достижения предметных планируемых результатов 

определяется особенностями развития учащихся с ЗПР и заключается в следующем: 
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1. Для проведения стартовых и итоговых работ используется один текст. Отличаются 

они только целью и временем проведения. 

2. Тестово-диагностические работы (ТДР), которые применяются при изучении темы и 

проводятся в два этапа: «на входе» в тему (прогностический контроль) – «проигрывание всех 

операций учебного действия в уме до начала его реального выполнения – и «на выходе» изу- 

чения темы (рефлексивный контроль) – выявление остаточных знаний по теме. 

3. Проверочные (ПР) и самостоятельные работы по ходу изучения темы (СР) – операци- 

онный контроль (проверка способности ребенка действовать по алгоритму) и контроль за ре- 

зультатами. 

4. Оценка достижения предметных результатов сопровождается проверочными работа- 

ми, которые контролируют уровень сформированности логического мышления, умения ана- 

лизировать и обобщать полученные знания. Этот вид контроля является дополнительным и 

не учитывается в итоговой аттестации, но он дает учителю необходимую информацию об 

уровне развития детей. В отличие от предыдущих, данный вид предлагает ребенку работы  

большего объема и предполагает возможность выбора уровня сложности работы либо выбор 

заданий. 

Учитель оценивает только те задания, которые выбрал для себя ребенок, а уровень вы- 

полненного объема не является критерием оценки. 

Учащиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итого- 

вой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации учащихся с ЗПР включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с ЗПР; 

2. привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения зада- 

ний); 

3. присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

4. адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и инди- 

видуальных трудностей учащихся с ЗПР; 

5. упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

6. упрощение много-звеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смыс- 

ловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

7. в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополни- 

тельно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцента- 

ми; 

8. при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

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

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматиче- 

скому и семантическому оформлению и др.); 

9. при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентри- 

рование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляю- 

щей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

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

нии ребенка проявлений утомления, истощения; 

12. недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуа- 

ций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
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Сводная таблица оценки достижения планируемых результатов освоения АООП уча- 

щимися с ЗПР 
 Психологический аспект Учебный аспект 

Мотивация Развитие Усвоение образовательного стандарт Познавательная и 

творческая активность 

1-е 

классы 

Уровень 

сформирован- 

ности желания 
учиться 

Оценка психологи- 

ческой готовности 

к обучению в шко- 
ле 

1. Контрольная работ 

по русскому языку. 

2. Контрольная работа 
по математике. 

3. Контрольное чтение. 

По итогам 

учебного года 

 

1-е доп. 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уровень учеб- 

ной мотивации 

 

 

 

 

 

 
Динамика логопе- 
дического и психо- 

логического разви- 

тия 

1. Контрольная работ 

по русскому языку. 

2. Контрольная работа 

по математике. 
3. Тест по литератур- 

ному чтению. 

По итогам 

каждой  чет 

верти. 

Учебные проекты и 

творческие 

работы 

2-е 

классы 

1. Контрольная работ 

по русскому языку. 
2. Контрольная работа 

по математике. 

3. Тест по окружающе 

му миру. 

По итогам 

каждой  чет 
верти. 

 

3-е 

классы 

1. Контрольная работ 

по русскому языку. 

2. Контрольная работа 

по математике. 
3. Тест по окружающе- 

му миру. 

По итогам 

каждой чет- 

верти. 

Учебные проекты и 

творческие работы дл 

участия в различног 

уровня олимпиадах 

4-е 

классы 

Готовность к про- 

должению 

образования на 
следующем уровне 

1. Контрольная работ 

по русскому языку. 

2. Контрольная работа 
по математике. 

3. Тест по литератур- 

ному чтению. 

По итогам 

каждой  чет 

верти. 

Учебные проекты и 

творческие работы дл 

участия в различног 
уровня олимпиадах 

 
 

 Оценка достижения учащимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

 
Недоразвитие фонематического слуха, сниженная способность к запоминанию, недо- 

статочная сформированности основных мыслительных процессов являются причинами того, 

что дети с ЗПР не могут в срок, отведенный программой массовой школы на букварный пе- 

риод, познакомиться со звуками родного языка и запомнить обозначающие их буквы. По- 

этому обучению чтению и письму предшествует специальная коррекционная работа — под- 

готовка к обучению грамоте. Она осуществляется на основе наблюдений школьников за яв- 

лениями языка, практических (дограмматических) сравнений, противопоставлений и обоб- 

щений этих явлений. Развитие речи входит как составная часть во все разделы обучения. 

В этот период необходимо максимальное развитие и обогащение чувственного опыта 

детей в области родного языка, т. е. формирование умений вслушиваться в звучание слова, 

узнавать, различать и вычленять из него звуки речи. 
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Эта работа проводится в два этапа. На первом этапе особое значение придается фор- 

мированию приема вычленения звука из слова. Этому действию дети учатся постоянно. 

Подчеркнутое произношение звуков необходимо для того, чтобы ребенок научился слышать 

их в словах. Это вопрос временной, он благоприятствует развитию фонематического слуха и 

умения различать в дальнейшем звуки при обычном произнесении слов. Поэтому, как только 

выясняется, что ученик слышит в слове и выделяет изучаемый звук в любой позиции, ему 

предоставляется возможность осуществлять звуковой анализ без подчеркнутого интонирова- 

ния фонем. 

Однако умение выделять из слова отдельные звуки еще не обеспечивает навыков зву- 

кового анализа и синтеза, необходимых для успешного овладения грамотой. Основной зада- 

чей второго этапа подготовки детей к обучению грамоте является выработка умения уста- 

навливать точное место звука в слове, определять последовательность звуков, порядок, в ко- 

тором они следуют в слове. 

Обучение письму детей с ЗПР строится на основе методических рекомендаций по дан- 

ному разделу программы, предназначенных для массовой общеобразовательной школы. 

Особенности речи, мышления, моторики (недостаточная скоординированность движений, 

слабое развитие мелкой моторики мышц руки), общая повышенная утомляемость, присущие 

большинству младших школьников с ЗПР, требуют самой тщательной подготовки каждого 

ребенка к обучению письму. Прежде всего необходимо соблюдать общие гигиенические 

требования: парта ученика должна соответствовать его росту во избежание нарушений осан- 

ки; расстояние от первой парты до доски — не менее 2 м, от последней парты — не более 8 

м; свет должен падать с левой стороны сидящих учеников. Высота нижнего края доски — 85 

см от пола; доска должна быть матовой. Для выявления индивидуальных трудностей в овла- 

дении письмом, звуковым и звукобуквенным анализом, а также для оказания учащимся 

своевременной помощи на ряде уроков подготовки к обучению грамоте необходимо присут- 

ствие логопеда. В букварный период продолжается формирование графических навыков 

письма. Дети учатся писать буквы, их соединения, слова, словосочетания и предложения. 

Школьники учатся списывать с печатного и рукописного текста, писать под диктовку и по 

памяти. 

Обучение чтению. Дети с ЗПР приходят в школу, как правило, не умея читать. Перед 

уроками чтения на первоначальном этапе стоит комплекс задач: формирование основ навы- 

ков чтения, развитие речи, а также общее развитие и воспитание. Подготовка к обучению 

чтению, так же как и письму, начинается в добукварный период и направлена на формирова- 

ние звукового анализа и синтеза. В этот же период выделяется некоторое время на уроке для 

ознакомления учащихся с доступными художественными произведениями и для развития 

речи. 

В букварный период дети приступают к работе по учебнику для первого класса обще- 

образовательной школы и постепенно усваивают весь алфавит. 

На протяжении всего букварного периода, а на первоначальном этапе особенно, в обу- 

чении чтению важнейшее значение имеет звукобуквенный анализ и синтез читаемых тек- 

стов. Обучение чтению основано на практическом усвоении детьми позиционного принципа 

русской грамоты. 

Обучение на уроках «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи». Важней- 

шей задачей уроков «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи», которые со- 

ставляют неотъемлемую часть курса родного языка, является накопление и систематизация 

представлений и элементарных понятий о природе и жизни общества в тесной взаимосвязи с 

овладением приемами анализирующего наблюдения, действиями сравнения, анализа и 

обобщения. Такая направленность обучения исходит из принятого в отечественной психоло- 

гии и дефектологии положения о том, что преодоление недостатков познавательной деятель- 

ности требует специальной систематической работы над формированием мыслительных 

операций. 
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Обучение математике. Для овладения математикой как учебным предметом ребенок к 

моменту поступления в школу должен иметь практические сведения о количестве и размере 

предметов, уметь оперировать небольшими совокупностями. В играх, в повседневной дея- 

тельности дети учатся сравнивать предметы по некоторым параметрам. 

Как показали специальные психолого-педагогические исследования, дети с ЗПР к нача- 

лу школьного обучения не приобрели многих элементарных практических математических 

знаний, умений и навыков, которыми владеют их нормально развивающиеся сверстники. От- 

сюда вытекает необходимость специальной коррекционно-подготовительной работы, 

направленной на восполнение пробелов в начальных математических знаниях и практиче- 

ском опыте детей, на создание у них готовности к усвоению математики в соответствии с 

программой общеобразовательной школы. В связи с этим в программе обучения детей с ЗПР 

предусмотрен подготовительный период, основными задачами которого являются: выявле- 

ние имеющихся у детей математических знаний, формирование навыков учебной деятельно- 

сти, подготовка к изучению программного курса математики. 

Детям с ЗПР необходимы многочисленные тренировочные упражнения. Поддерживать 

интерес к занятиям, а также предупреждать утомляемость учащихся следует путем чередо- 

вания различных видов деятельности. 

В воспитательной работе большое значение имеет преодоление негативного отноше- 

ния детей к учению, создание доверительных отношений со взрослыми, формирование уче- 

нического коллектива на основе привлечения каждого ученика к активной общественно по- 

лезной деятельности и посильному производительному труду. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова- 

тельной программы начального общего образования первого года обучения. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов обра- 

зования на уровне начального общего образования, её содержательной и критериальной ба- 

зой выступают планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся 1 класса. Оценка на еди- 

ной критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, 

само- и взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, го- 

товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоя- 

тельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки 

зрения особенностью системы оценки является её «естественнаявстроенность» в образова- 

тельный процесс. 

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством изучения образо- 

вательных результатов, демонстрируемых первоклассниками. Однако содержание оценки и 

степень открытости информационных потоков о результатах оценки в каждой из вышена- 

званных процедур различны. 

 
Итоговая оценка освоения АООП учащимися с ЗПР. 

Результаты освоения учащимися с задержкой психического развития адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования оцениваются как итого- 

вые на момент завершения начального общего образования. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, вы- 

полняемых учащимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
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обучения на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая оценка на уровне начального общего образования проводится с учетом воз- 

можных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или 

счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Решение о дальнейшем продолжении образования (вариантах ООП или АООП) прини- 

мается на основании рекомендаций ПМПК. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную де- 

ятельность учащихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, сви- 

детельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― «ста- 

ло») или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

В соответствии с требования ФГОС ОЗВ Программа формирования универсальных учебных 

действий; программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 

программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся с ЗПР; программа фор- 

мирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа вне- 

урочной деятельности разрабатываются на основе требований ФГОС НОО с учетом специ- 

фики специфики образовательных потребностей учащихся с ЗПР. 

 

 Программа формирования у учащихся с ЗПР универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным резуль- 

татам освоения адаптированной образовательной программы начального общего образова- 

ния, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов. 

Структура программа формирования у учащихся с ЗПР универсальных учебных действий 

соответствует Программе формирования УУД ООП НОО и содержит: 

– описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования с учетом специфики учащихся с ЗПР; 

– связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

– характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни- 

версальных учебных действий учащихся с учетом специфики детей с ЗПР; 

– типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму- 

никативных универсальных учебных действий, приоритетных для учащихся с ЗПР; 

– описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей- 

ствий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

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

вать коррекционно-развивающий потенциал образования учащихся с ЗПР и призвана спо- 

собствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся 

умение учиться. Это достигается как в процессе освоения учащимися с ЗПР конкретных 

предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в про- 

цессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

– общность подходов к осуществлению деятельности обучающегося вне зависимости от 

ее предметного содержания; 

– реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержа- 

ния образования; 

– создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 
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– целостность развития личности учащегося. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных дей- 

ствий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельно- 

сти. 

Задачами реализации программы являются: 

– формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

– овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операцион- 

ный компонент учебной деятельности; 

– развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знако- 

мую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную 

помощь педагога. 

Ценностные ориентиры начального общего образования учащихся с ЗПР конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

и историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; 

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

религий; 

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

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям; 

- навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности: 

- способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия соответ- 

ствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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

окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие умения учиться: 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планиро- 

ванию, контролю, оценке); 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни- 

версальных учебных действий учащихся с учетом специфики детей с ЗПР 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

учащихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО характеризуются сле- 

дующими проявлениями учащихся: 

У учащихся с ЗПР будут сформированы: 

1. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

2. способность к самооценке; 

3. чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 
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4. представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

5. ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и поступков 

других людей; 

6. регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этни- 

ческими требованиями; 

7. ориентация на здоровый образ жизни; 

8. понимание чувств других людей и способность сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках; 

9. эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

10. познавательная мотивация учения. 

 

Регулятивные универсальные действия: 

Учащиеся с ЗПР научатся: 

– удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

– учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

– использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при выполне- 

нии учебных заданий и в познавательной деятельности; 

– самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, необхо- 

димые для решения учебных задач; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью способов 

контроля результатов; 

– вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

– сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учите- 

лем; 

– адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в работе 

над ошибками. 

Познавательные универсальные действия: 

Учащиеся с ЗПР научатся: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);ориентироваться в соответ- 

ствующих возрасту словарях и справочниках; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для решения учеб- 

ных задач; 

– дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 

– находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать понятия; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

– выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

– строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для по- 

нимания слушателем. 

Коммуникативные универсальные действия: 

Учащиеся с ЗПР научатся: 

– владеть диалоговой формой речи; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при рабо- 

те в паре; 

– договариваться и приходить к общему решению; 

– формировать собственное мнение и позиции; 

– задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 
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– способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для ре- 

шения коммуникативных задач. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и типовые 

задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий, приоритетных для учащихся с ЗПР. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об- 

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития учащихся с ЗПР, реали- 

зуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного со- 

трудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся с ЗПР. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при ор- 

ганизации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом игра- 

ют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов органи- 

зации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые возможности для формиро- 

вания универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык». Важную роль в обучении русскому языку играет це- 

ленаправленная работа по формированию у младших школьников универсальных учебных 

действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных мотивов, учебной 

самостоятельности, умений эффективно работать с учебной книгой. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, ори- 

ентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий 

(текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых за- 

дач, использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях и 

справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что пред- 

полагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и 

тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает воспи- 

тательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения с 

родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства 

народа, создающего язык. 

«Литературное чтение». «Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная 

деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художе- 

ственной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего об- 

разования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора 

к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих уни- 

версальных учебных действий: 

– формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

– формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной чита- 

тельской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями, 

справочниками, энциклопедиями; 
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– развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить моноло- 

гические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 

– формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

– формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать 

средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искус- 

ство с другими видами искусства; 

– развитие воображения, творческих способностей: 

– формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

– обогащение представлений об окружающем мире. 

«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано 

на развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений  

во всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и навы- 

ков, получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической 

и творческой деятельности. 

Изучение «иностранного языка» способствует: 

– формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых возможно- 

стей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в гово- 

рении, аудировании, чтении и письме; 

– развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения младше- 

го школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

– обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в исполь- 

зовании иностранного языка как средства общения; 

– освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке; 

– приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного язы- 

ка, знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным дет- 

ским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание друже- 

любного отношения к представителям других стран; 

– формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

«Математика». Этот учебный предмет является основой развития у обучающихся по- 

знавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 

деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и ито- 

говый контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать условия задач, планиро- 

вать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной дея- 

тельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и использо- 

вать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в житей- 

ских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, планированием маршрута 

оцениванием временных и денежных затрат. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечи- 

вает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокуль- 

турного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненно- 

го самоопределения и формирования российской гражданственности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельност- 

ного компонентов гражданской российской идентичности: 
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– умения различать государственную символику Российской Федерации и своего реги- 

она, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Россий- 

скую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом вре- 

мени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего  

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и Рос- 

сии, 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 способ- 

ствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологиче- 

ского здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепозна- 

вательных универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моде- 

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

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или из- 

вестных 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 учащимися мира музыкального искусства в  

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ори- 

ентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоува- 

жения, 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. 

Обеспечивается формирование коммуникативных универсальных учебных действий на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с фор- 

мированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формиро- 

вания общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 

учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логиче- 

ских 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 форми- 

рованию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и осво- 

ение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искус- 

ства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, то- 
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лерантности, эстетических ценностей и вкусов, способствуют развитию позитивной само- 

оценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универ- 

сальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формиро- 

вания системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, кото- 

рые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся использовать схе- 

мы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм рабо- 

ты для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение курса «Технологии» способствует: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта твор- 

ческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и ре- 

продуктивного 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 со- 

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение бу- 

дущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и худо- 

жественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой са- 

мореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- 

моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, истори- 

ей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предвари- 

тельному профессиональному самоопределению; 

- развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, инициа- 

тивы, потребности помогать другим; 

- фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правила- 

ми жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение 

к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполно- 

го знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универ- 

сальных 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 физиче- 

ские ресурсы, стрессоустойчивости; 
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- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

- «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, кон- 

тролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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

ний планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструк- 

тивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать соб- 

ственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата). 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей- 

ствий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 

Учащиеся с ЗПР характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нор- 

мы, отставание которых может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп или неравномерное становление познавательной деятельности). Отмеча- 

ются нарушения внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, ум- 

ственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющих усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Преемственность программы заключается в коррекции и развитии необходимых для 

формирования учебной деятельности речевых умений, регулятивных и познавательных дей- 

ствий. 

Для этого: 

1. Объем учебного материала, изучаемого детьми без ограничений по возможностям 

здоровья в 1 классе, разбит на два года. Для обучающихся с ЗПР 1 класс выполняет функцию 

подготовительного. Он предназначен для обучения детей с наиболее очевидным отставанием 

в развитии, которым ТПМПК не сможет порекомендовать обучение по варианту 7.1. Соот- 

ветственно, все разработанные ПРП отводят на этот год меньший объем учебного материала, 

предполагают довольно длительный пропедевтический период. 

2. Преемственность обеспечивается также посредством реализации программ коррекци- 

онно-развивающей области. 

Курс «Логопедические занятия» представляет особую значимость для учащихся с ЗПР, 

поскольку у данной группы детей наблюдается большая распространенность комплексных 

речевых нарушений, своеобразие речи, проявляющееся в недостаточности или нарушении  

развития ее компонентов, что приводит к трудностям усвоения учебного материала. В опи- 

сании особенностей речевого развития детей с ЗПР многие специалисты и учёные (Р.Д. Три- 

гер, Н.А.Цыпина, С.Г. Шевченко, Е. В. Мальцева, Н. Ю. Борякова и др.) констатируют у них 

смазанную, недостаточно отчетливую речь, что связано с малой подвижностью артикуляци- 

онного аппарата, частые нарушения звукопроизношения, недоразвитие фонематического 

слуха, отсутствие практических речевых обобщений, бедность и слабую дифференцирован- 

ность словаря, слабость регулирующей функции речи. 

У большинства обучающихся с ЗПР наблюдаются нарушения как импрессивной, так и 

экспрессивной речи, недостаточность не только спонтанной, но и отражённой речи. Импрес- 

сивная речь характеризуется малой дифференцированностью речеслухового восприятия, не- 

различением смысла отдельных слов, тонких оттенков речи. 

В силу этого курс «Логопедические занятия» играет значительную роль в успешной со- 

циализации, формировании сферы жизненной компетенции учащихся с ЗПР. Профилактика 
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и своевременная коррекция нарушений чтения и письма потенциально способствует общему 

повышению учебной успешности. Развитие фонематических процессов (фонематического 

слуха, представлений, навыков звукового анализа и синтеза) на коррекционных логопедиче- 

ских занятиях позволит младшим школьникам с ЗПР усвоить программный материал по рус- 

скому языку. Все задания на развитие лексики и грамматического строя речи, которые ис- 

пользует логопед на коррекционных занятиях в работе с младшими школьниками с ЗПР, 

способствуют развитию операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, коррекции недо- 

статков произвольной памяти, внимания. В ходе выполнения заданий на анализ звукового 

состава слова, синтез слов из звуков и слогов, подсчет количества слов в предложении, ис- 

пользование различных классификаций звуков и букв, объяснения значений слов совершен- 

ствуется мыслительная деятельность, формируются предпосылки логического (понятийного) 

мышления 

Курс коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные занятия» направлен на 

исправление различных типичных недостатков психического (психологического) развития, 

которые в совокупности определяют наличие особых образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития (ЗПР). 

Курс обеспечивает диагностику и развитие: 

- познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических функ- 

ций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической 

и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных представлений); 

- эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация пси- 

хоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повы- 

шение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков само- 

контроля, создание ситуации успешной деятельности); 

- коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, 

сопереживанию); 

- продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение со- 

циального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков социаль- 

ного поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание 

социальных ролей в значимых ситуациях); 

- произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции  

деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

Коррекционный курс «Ритмика» ориентирован в первую очередь на формирование си- 

стемы произвольной регуляции: дети соотносят двигательную активность с музыкой, они 

подчиняются сложным инструкциям, воспроизводя определенную последовательность дви- 

жений, а также постепенно автоматизируют сложные двигательные акты (последователь- 

ность движений). Улучшается также ориентировка в пространстве, в т.ч. ее базовый уровень 

– ориентировки в схеме тела. Овладевая разнообразными движениями, дети совершенствуют  

двигательные навыки, у них развивается мышечное чувство, координация, улучшается осан- 

ка, повышается жизненный тонус. 

Постепенно музыка и движение интегрируются с речевым сопровождением. Последнее 

развивает слуховую память, способствует четкой артикуляции звуков, выполняет психокор- 

рекционную функцию. Отмечено, что занятия ритмикой положительно влияют на состояние 

познавательной сферы, а также развивают творческое воображение. 

Музыкальные произведения подбираются таким образом, чтобы оказывать дисциплини- 

рующее и организующее воздействие. Характер произведений подбирается в зависимости от 

состава обучающихся в конкретном классе, доминирующего эмоционального состояния де- 

тей. 

Эффективность психокоррекционных занятий может быть достигнута только при обес- 

печении соблюдения принципа комплексности, когда реализуется тесное взаимодействие пе- 

дагога-психолога с учителем класса, учителем-логопедом, родите- 
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лями и другими потенциальными участниками сопровождения. В силу этого обязательным 

условием реализации программы формирования УУД является проведение 1 раз в одну (две) 

недели рабочих совещаний специалистов сопровождения с целью координации деятельно- 

сти. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе 

всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Сформированность универсальных учебных действий у учащихся на уровне началь- 

ного общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

 

2.1.1. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий учащихся 

Для мониторинга формирования универсальных действий программой предусмотрено 

применение типовых задач, модифицированных методик различных авторов, предложенных 

А.Г. Асмоловым в пособии для учителя «Как проектировать универсальные учебные дей- 

ствия», М. «Просвещение» 2010. 

 

Классификация типовых задач 

Типы задач (за- 

даний) 
Виды задач (заданий) 

Личностные – на личностное самоопределение; 

– на развитие Я-концепции; 

– на смыслообразование; 

– на мотивацию; 

– на нравственно-этическое оценивание. 

Регулятивные – на планирование; 

– на рефлексию; 

– на ориентировку в ситуации; 

– на прогнозирование; 

– на целеполагание; 

– на оценивание; 

– на принятие решения; 

– на самоконтроль; 
– на коррекцию. 

Познавательные – задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

– задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

– задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

– задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

– задачи на смысловое чтение. 

Коммуникативные – на учёт позиции партнёра; 

– на организацию и осуществление сотрудничества; 

– на передачу информации и отображению предметного содержания; 

– тренинги коммуникативных навыков; 

– ролевые игры; 
– групповые игры. 
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Типовые диагностические задачи для учащихся. Личностные универсальные учебные 

действия 

Самоопределение 

Внутренняя позиция школьника Методика «Беседа о школе» (модифицированный 

вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера) 
- 6,5-7 лет 

Самооценка Методика «Лесенка» 

Смыслоообразование Мотивация учебной деятельности: Опросник 

Н. Лускановой, Нравственно- эстетические 

ориентации «Что такое хорошо и что такое плохо» (анке- 

та), «Незаконченные предложения» (анкета) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Организация учебной деятель- 

ности: целеполагание, планиро- 

вание, контроль, оценка 

Методики: «Рисование по точкам», «Корректурная 

проба» 

Познавательные универсальные учебные действия 

Универсальные логические дей- 

ствия 

«Найди отличия» - сравнение картинок. 

Выделение существенных признаков. 

Логические закономерности. 

Исследование словесно- логического мышления. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникация как взаимодей- 

ствие (интеракция) 

Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже). 

Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и др.) 

Коммуникация как кооперация. Коммуникативные задание «Рукавичка» Г.А. Цукерман , 
«Совместная сортировка» 

Коммуникация как условие пе- 

редачи информации другим лю- 

дям (интериоризация) 

«Узор под диктовку», Задание «Дорога к дому» (модифи- 

цированный вариант),8- 10 лет 



 

Основное содержание программы формирования УУД средствами учебных предметов 
 

Вид УУД Умение и его характеристика Типовые задачи формирования УУД 

Литературное чтение 

Личностные 

Оценивать и объяснять простые ситуа- 

ции и поступки как «хорошие» или 
«плохие» с позиции автора и со своей 

собственной. 

Задания: 

– на интерпретацию текста; 
– высказывание своего отношения к прочитанному с аргумен- 

тацией; 

– анализ характеров и поступков героев; 
– формулирование концептуальной информации текста. (В 

чём мудрость этой сказки? Для  чего писатель решил рассказать 
своим читателям эту историю?) 

Регулятивные На уроках происходит освоение техно- 

логии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребёнка алгоритмом само- 

стоятельного освоения текста (до начала 
чтения, во время чтения, после чтения). 

Задания: 

– на составление плана (план текста, план устного рассказа, 
план сочинения); 

– на проведение самопроверки; 

– редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, 

которая обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освое- 
ния текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, кото- 

рый предусматривает: нахождение в тексте прямых и скрытых ав- 

торских вопросов; прогнозирование ответов; самопроверку по тек- 

сту. 

Познавательные Развитие читательских умений обеспе- 

чивает технология формирования типа 
правильной читательской деятельности 

(продуктивного чтения), которая отра- 

жена в учебниках и тетрадях по литера- 
турному чтению. 

Этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии 

автора, ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие ме- 
ханизма прогнозирования и приѐмов просмотрового и ознакоми- 

тельного чтения; Этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обес- 

печивает интерпретацию текста учениками как результат изучаю- 
щего чтения; 

Этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения 

в ходе выполнения творческих заданий 

Коммуникативные Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым из- 
менить свою точку зрения. Оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

Задания: 

– слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование темы, 
ключевых слов; 

– подготовка устных рассказов; 

– инсценирование и драматизация; 

– устное словесное рисование; 

– творческий пересказ текста от лица разных героев- 
персонажей; 
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  – сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочи- 
танному (4 кл.); 

– интервью с писателем; 

– письмо авторам учебника. 

Русский язык 

Личностные 

Посредством текстов учебника исполь- 

зуется воспитательный потенциал рус- 
ского языка; учащиеся приходят к пони- 

манию необходимости: 

– беречь свой родной язык как 
часть русской национальной культуры; 

– работать над развитием и совер- 
шенствованием собственной речи. 

Система речевых упражнений: 

– свободные диктанты, 

– обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактиро- 
вание. 

Регулятивные Материал параграфов на этапе открытия 

нового знания специально структуриро- 
ван так, чтобы можно было организовать 

на уроке открытие нового знания с ис- 

пользованием проблемно-диалогической 
технологии (введены описания проблем- 

ных ситуаций, даются мотивации к фор- 

мулированию учебной проблемы (темы) 

урока, предложены плашки с названием 
этапов урока и другие условные обозна- 

чения). 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный 

результат с образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли бы- 
ло верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило). 

Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о имени су- 

ществительном, по плану…». «Составь самостоятельно инструк- 
цию (алгоритм) 

«Как нужно действовать, чтобы правильно поставить запятые в 

сложном предложении». 

1. Найти и подчеркнуть … 

2. Посчитать … 
3. Если … 

4. Найти границы … 

5. Выделить … 

6. Поставить. … 
Сравни свою инструкцию с той, которая дана в конце учебника. 

Пользуйся инструкцией при выполнении следующих упражнений: 
умение находить существительные в речи. 
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Познавательные Задания на извлечение, преобразование 
и использование текстовой информации. 

Наблюдение за ролью глаголов в речи. 

«Прочитай тексты. 
Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они 
отличаются? … Какие слова «оживили» картину? Почему? Чем по- 

хожи эти слова?» 

Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. 
«Подбери и запиши к каждому существительному как можно боль- 

ше слов со значением действия». 

Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай 
текст. Почему часть речи (глагол) получила такое название? … 

Как отличить глагол от других частей речи?». 

Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. 
Сделай вывод о том, какими частями речи могут быть однокорен- 

ные слова» Правила, определения и т.п. в виде графических схем, 

таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и ключей, 

«иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или состав- 
ляются детьми). «Что ты можешь рассказать о словах? Тебе помо- 

жет схема на стр. ... » 

Коммуникативные Развиваются базовые умения различных 

использование текстовой информации. 

«Поработай над своей устной научной речью. 

Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном пред- 

ложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, 
что каждую свою мысль нужно подтверждать примером». 

«Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу ска- 
зочные герои (вспомни уроки риторики!). Тебе придётся употре- 

бить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запяты- 

ми» 
«Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые. … В первом 

предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай 
их». 

Математика 

Личностные 

Все без исключения задания учебника 

ориентированы на достижение личност- 

ных результатов, так как они предлагают 
не только найти решение, но и обосно- 
вать его, основываясь только на фактах. 

Задания, сопровождаемые инструкцией 

«Объясни…», «Обоснуй своё мнение…» 
Задачи и задания, названные «Не только математика». 
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 Работа с математическим содержанием 
учит уважать и принимать чужое мне- 

ние, если оно обосновано. 

Работа с задачами на историческом ма- 
териале, относящемся к построению 

Российского государства в период XVII– 

XIX веков, подразумевает личностную 

оценку описанных реальных историче- 
ских персонажей и ценности личного 

вклада человека в создание больших че- 
ловеческих сообществ. 

 

Регулятивные Одним из наиболее эффективных учеб- 

ных заданий на развитие таких умений 

является текстовая задача, так как работа 
с ней полностью отражает алгоритм ра- 

боты по достижению поставленной цели 

(по П.Я. Гальперину). Работа над систе- 

мой учебных заданий (учебной задачей). 

Текстовые задачи. 
Задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с ра- 
ботами других ребят». 

Проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со 

значком «!» на жѐлтом поле, позволяющие проверить правильность 

собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся 

сверять свои действия с целью. 
Проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учите- 

лем выбрать цель деятельности (сформулировать основную про- 

блему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают воз- 

можность оценить правильность действий учеников. 

Познавательные Формирование моделирования как необ- 

ходимого универсального учебного дей- 

ствия. 
Широкое использование продуктивных 

заданий, требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, разви- 
тия таких важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, классифи- 

кация, сравнение, аналогия. 
Использование заданий, позволяющих 

научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, 

т.е. сформировать познавательные уни- 
версальные учебные действия. 

Задания с моделями: самостоятельное создание и их применение 

при решении предметных задач. 
Задания, сопровождающиеся инструкциями 
«Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное высказывание». 

Задания линий «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные 

задачи». 
Задания, сопровождающиеся инструкциями «Расскажи», «Объяс- 

ни», «Обоснуй свой ответ». 

Система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в 
паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного 

применения знаний; к работе над текстовой задачей, осуществляе- 

мой методом мозгового штурма) 

Задания на развитие устной научной речи. Задания на развитие 

комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное 
взаимодействие. 
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Коммуникативные  Систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

– диалог в большой группе (учитель – ученики); 

– диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

– диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир Одна из   целей   предмета   –   научить На каких рисунках человек ведѐт себя как разумное существо? Где 

Личностные школьников объяснять своё отношение к 
миру. Умение оценивать простые ситуа- 

он ведёт себя неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. Объ- 
ясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина - Россия!». 

 ции и однозначные поступки как «хоро- Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объ- 
 шие» или «плохие» с позиции общепри- ясни их смысл. 
 нятых нравственных правил.  

 Умение осознавать себя гражданином  

 России, испытывать чувство гордости за  

 свой народ, свою Родину.  

 Умение оценивать простые ситуации и  

 однозначные поступки как «хорошие»  

 или «плохие»  

 с позиции важности бережного отноше-  

 ния к здоровью человека и к природе.  

Регулятивные Формирование умения в высказывать 

своё предположение (версию) и опреде- 

лять успешность выполнения своего за- 
дания в диалоге с учителем; учиться от- 

личать верно выполненное задание от 

неверного. Формирование умения обна- 
руживать и формулировать учебную 

проблему, высказывать 

свою версию, пытаться предлагать спо- 
соб ее проверки. При этом ученики обу- 

чаются работать по плану, сверяя свои 

действия с целью и при необходимости, 

исправляя ошибки с помощью учителя. 

Проблемные вопросы для обсуждения учениками. 
Проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учите- 

лем обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказы- 

вать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. 

Пример проблемной ситуации: 
«Где на земле теплее?» 
Лена: Теплее на юге. Там даже зимой жарко. Миша: А как же Юж- 

ный полюс? Там ведь Антарктида! 

А ты как думаешь: где теплее? 

Пример проблемной ситуации: 

Лена: Клетки нашего тела такие нежные! 

Внутри тела они, наверное, хорошо себя чувствуют. А каково же 
приходится тем, которые снаружи?! 

Миша: Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не 

страшно: ведь они мёртвые. 

На какое противоречие ты обратил внимание? 
(Что ожидала Лена и о чём ей рассказал Миша?) 
Какой возникает вопрос? Сравни свой вариант с авторским. 
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Познавательные Одна из целей предмета - научить 
школьников объяснять окружающий 

мир. Умение сравнивать и группировать 

предметы. 
Умение наблюдать и делать самостоя- 

тельные выводы. 

Умение определять причины явлений, 

событий, делать выводы на основе 
обобщения знаний. 

Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у нежи- 
вых предметов? А какими свойствами живых организмов они не 

обладают? 

Найди общие черты и различия в каждой паре рисунков. 
Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что 

ему ответил умный утёнок Кряк? 

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь 

время без часов? Как ты определишь стороны света? 
Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от 

внутренних органов, и должен следить за их работой. Какие труд- 
ности и преимущества появились бы у тебя при этом? 

Коммуникативные Система заданий, нацеленная на органи- 

зацию общения в паре или группе уче- 

ников. 
Умение совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в школе 

и следовать им. 

Умение оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи с учётом своих учеб- 

ных и жизненных речевых ситуаций, 

высказывать свою точку зрения и пы- 
таться её обосновать, приводя аргумен- 

ты. Умение читать вслух и про себя тек- 

сты учебников и при этом: вести «диалог 
с автором» (прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к тексту и ис- 

кать ответы; проверять себя). 

Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя 

и штурмана гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и 

объясняет водителю, куда он должен ехать. 
Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – 

изобретателем. Проводим испытания: робот ищет спрятанный 

предмет. 

Испытатель подаёт ему команды – слова, обозначающие направле- 
ния. 

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта? 
Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. 

Он даже не становится ближе, сколько бы мы ни шли. Значит, гори- 

зонт – это не край земли, а воображаемая линия. Земля за ней про- 

должается. 
Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится 

ли «край» мячика, если сделать шаг в сторону? 

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по по- 

верхности шара. Глядя на Луну – шарообразное небесное тело – 

люди стали догадываться, что и Земля имеет форму шара. Со вре- 

менем этому нашлись доказательства 



 Программы отдельных учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области 

 

 Общие положения 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на ос- 

нове: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АО- 

ОП НОО и программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

1. пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2. общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3. описание места предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4. описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5. личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебно- 

го предмета, коррекционного курса; 

6. содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7. тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся; 

8. описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

РПУП (к) разработаны в соответствии с разделом ПрАООП НОО, в котором приводится 

основное содержание обязательных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области. 

Основное содержание учебных предметов сопоставимо с содержанием РПУП ООП. 

Объем учебного материала, изучаемого детьми без ограничений по возможностям здоровья в 

1 классе, разбит на два года. Для обучающихся с ЗПР 1 класс выполняет функцию подгото- 

вительного. Он предназначен для обучения детей с наиболее очевидным отставанием в раз- 

витии, которым ТПМПК не сможет порекомендовать обучение по варианту 7.1. Соответ- 

ственно, все разработанные РПУП отводят на этот год меньший объем учебного материала, 

предполагают довольно длительный пропедевтический период. Для разработки программы 1 

и 1 дополнительного года обучения использовались примерные рабочие программы, распо- 

ложение на сайте fgosreestr.ru. 

При разработке РПУП со 2 по 4 класс проведено сопоставление содержания ООП и АООП, 

выявлены избыточные элементы, за счет которых содержание предметов сокращено, но 

вместе с тем обеспечивается возможность получения сопоставимых с ООП НОО планиру- 

емых результатов из блока «Ученик научится». 

В курсе технологии и физической культуры выделены содержательные аспекты, связанные с 

формирование жизненных компетенций учащихся. 

Программы представлены отдельными документами. 

Рабочие программы коррекционных курсов разработаны на основе примерных программ. 

 

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 РУССКИЙ ЯЗЫК 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву- 

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, пере- 

дача его содержания по вопросам. 

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

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогиче- 

ской формой речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

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

ми речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, из- 



49  

винение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и пра- 

вильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо- 

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова- 

ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержа- 

щейся в тексте информации. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изучен- 

ными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного тек- 

ста. 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, различаю- 

щихся одним или несколькими звуками. 

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 

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

ствующего 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, соответ- 

ствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, пред- 

ложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших тек- 

стов и стихотворений. 

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

графическое 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. Овла- 

дение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, напи- 

сание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 

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

разом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложе- 

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

их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с за- 

данной интонацией. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное 

написание слов; 

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

ная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стече- 

ния 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 твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глу- 

хие 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 характери- 

стики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 

мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного рус- 

ского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

способом обозначения звуков буквами. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных как по- 

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

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме раздели- 

тельных ъ и ь. 

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

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

ми. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе- 

реноса, абзаца. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита: 

правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при ра- 

боте со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографи- 

ческом словаре по первой букве, умение расположить слова в алфавитном порядке (напри- 

мер, фамилии, имена). 

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

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

корня, приставки, суффикса. 

Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием «род- 

ственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах. 

Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лес- 

ник — 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 прилагатель- 

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

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

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

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

мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. 

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

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

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение правильно упо- 

треблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 

Склонение имен существительных во множественном числе. 

Морфологический разбор имён существительных. 

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

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

лагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

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

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

числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (ме- 

ня, мною, у него, с ней, о нем). 

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

ной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что де- 

лать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и 

числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Лексика2. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значе- 

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

об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюде- 

ние за использованием в речи синонимов и антонимов. 

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

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

ставить предложение с изученными грамматическими формами и распространить предложе- 

ние. 

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побуди- 

тельные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены пред- 

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

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысло- 

вых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без сою- 

зов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запя- 

тая при перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и 

с союзами и, а, но. 
 

 

 

2 Изучается во всех разделах курса. 
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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—ши3, ча—ща, чу—щу в положении 

под ударением; сочетания чк—чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале предло- 

жения, в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звон- 

кие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и 

ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

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

лагательных; 

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; без- 

ударные личные окончания глаголов; раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный 

 

и восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами. 

Развитие речи 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне- 

ния. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при- 

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

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

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

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

рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью вопросов; со- 

ставление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, повествовательных 

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

учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

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

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

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

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

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах си- 

нонимов и антонимов. 
 

 

 

3 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», «же- 

лезный». 
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Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готово- 

му и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ 

(сочинение) по картинке и серии картинок. 

 

 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собесед- 

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

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последова- 

тельности 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 правиль- 

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

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Со- 

блюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонаци- 

онным выделением знаков препинания. 

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

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

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

жественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. При- 

влечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содер- 

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

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно- 

иллюстративный материал). 

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

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

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет- 

ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответ- 

ствующими 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 лек- 

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

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характе- 

ризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Со- 
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поставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отно- 

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

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по- 

ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опор- 

ных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на ча- 

сти, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных пред- 

ложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказыва- 

ния. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика ге- 

роя 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. Опре- 

деление особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Де- 

ление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведе- 

ние 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 во- 

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не пере- 

бивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

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

ние норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначно- 

сти), пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

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

прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, произве- 

дения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 

высказывания. 

Письмо (культура письменной речи) 

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

действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (сравнение) в 

мини-сочинениях, рассказ на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произве- 

дения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зару- 

бежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с задержкой психиче- 

ского развития. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче- 

ская, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

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

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

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учи- 

теля) средств выразительности: синонимов, антонимов, сравнений. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рас- 

сказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные пес- 

ни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение ос- 

новного смысла. 

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

сика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построе- 

ния и выразительных средствах. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произ- 

ведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащих- 

ся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знаком- 

ство 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 собствен- 

ного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций кар- 

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

 

 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, изви- 

нения (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

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

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

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

каникулы. 

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

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

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

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

домашние животные. Любимое время года. Погода. 

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

лица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (риф- 

мовки, стихи, песни, сказки). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 1. Диалогическая форма Уметь вести: этикетные диалоги в типич- 

ных ситуациях бытового и учебно-трудового общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, 

объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; диалог — побуждение к 

действию. 



56  

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе общения 

на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное. 

В русле чтения 

Читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать слова изучаемой лекси- 

ки и понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом ма- 

териале находить необходимую информацию (имена персонажей, где происходит дей- 

ствие и т. д.). 

В русле письма 

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского ал- 

фавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Апостроф. 

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосоче- 

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

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения со- 

гласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествователь- 

ного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Ин- 

тонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще- 

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

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы 

речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова 

(например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по- 

вествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопроси- 

тельные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утверди- 

тельные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказу- 

емым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 

(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в насто- 

ящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Про- 

стые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. 

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множествен- 

ном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, 

определённым и нулевым артиклем. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, во- 

просительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 

случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

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

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 
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В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популяр- 

ных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элемен- 

тарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 
 

 МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Числа и величины 

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

ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило- 

грамм, 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 арифметиче- 

ского действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выра- 

жениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использова- 

ние свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагае- 

мых 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 до- 

стоверности, 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, характе- 

ризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объём 

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

Планирование хода решения задачи. 

Представление текста задачи (схема, таблица 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, сле- 

ва—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоуголь- 

ник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных ин- 

струментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Рас- 

познавание 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). 

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением ве- 

личин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 
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«не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»). 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче- 

ских 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.). Расположение предметов в пространстве (право, лево, 

верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелё- 

ты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве- 

ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

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

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

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

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, располо- 

жение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориенти- 

рование на местности. Компас. 

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

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

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

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

Наблюдение за погодой своего края. 

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (крат- 

кая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование че- 

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

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

человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

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

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

бережное использование воды. 

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

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

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

Охрана, бережное использование почв. 

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

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

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дико- 

растущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бе- 

режное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюде- 

ний. 

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 живот- 
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ные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное отношение человека к 

диким животным, уход за домашними животными. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

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

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений). 

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

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

роду изучаемых зон, охрана природы). 

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

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

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, посло- 

вицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природ- 

ных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Запо- 

ведники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значе- 

ние, 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 де- 

вочки. 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. Здоро- 

вый 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 здо- 

ровья, 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 культур- 

ные ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народ- 

ных традициях региона. 

Человек- член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность – осо- 

бенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональ- 

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

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мне- 

нию. 

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 ты- 

лу и пр.) семейные праздники, традиции. День Матери. День любви, семьи и верности. 

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

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Школьные праздники и 

торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника. 

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знако- 
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мыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других об- 

щественных местах. 

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

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность че- 

ловека 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 по- 

нятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государ- 

ственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; пра- 

вила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Фе- 

дерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы госу- 

дарства 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 пло- 

щадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 

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

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и харак- 

теристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, харак- 

терные особенности быта (по выбору). 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка. 

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

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

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, тра- 

диций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана па- 

мятников истории и культуры. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии 

стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 (нескольки ми) странами (по выбору): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

зическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здо- 

ровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физиче- 

ского и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при 

лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водо- 

ёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 
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Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с не- 

знакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 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 Рос- 

сии. Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значе- 

ния в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение нравственно- 

сти, 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 отно- 

шение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. 

 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху- 

дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, пе- 

редача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общече- 

ловеческих 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). Выдаю- 

щиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие ху- 

дожественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Воспри- 

ятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

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

т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

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

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и харак- 

терные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда- 

ний, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

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

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание фор- 

мы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе- 

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементар- 

ные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пла- 

стилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного кон- 

струирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украше- 

ние жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 



62  

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о муж- 

ской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказоч- 

ные 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 произведе- 

ниями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. По- 

нятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Понятия: линия гори- 

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

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

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

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

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональ- 

ные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помо- 

щью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

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

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

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

животного. 

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

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

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

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

зительность объёмных композиций. 

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

д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в жи- 

вописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая 

роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

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

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

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных мате- 

риалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: пти- 

чьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жи- 

лища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре.  

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве.  

Образ защитника Отечества. 

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

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональ- 

ная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие челове- 

ческие 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 раз- 

личных 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 
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окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений 

и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художествен- 

но-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декора- 

тивно-прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, 

формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моделей предметов бытово- 

го окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в 

творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе- 

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази- 

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

МУЗЫКА 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Пе- 

сенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музы- 

кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, иг- 

ры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессио- 

нальная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобра- 

зительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей 

человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник му- 

зыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы- 

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального разви- 

тия (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного со- 

держания произведений. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллек- 

тивы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфо- 
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нические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: ра- 

дио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешан- 

ный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструмен- 

тов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многооб- 

разие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально- 

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб- 

служивания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и де- 

коративно-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 наро- 

да. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эсте- 

тическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирова- 

ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инстру- 

ментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректи- 

ровка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение со- 

циальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 

— изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и 

т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказа- 

ние доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов4. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче- 

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор матери- 

алов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соот- 

ветствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий использу- 

емых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения из- 

делия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опера- 

ций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 
 

 

4 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически без- 

опасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых до- 

полнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций руч- 

ной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копи- 

рованием, 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 услов- 

ных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изде- 

лий (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, кон- 

струкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри- 

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информа- 

ции. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура,  

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопас- 

ных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устрой- 

ствам. 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 

Знания по физической культуре 

Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий физи- 

ческими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. Пра- 

вила личной гигиены. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви- 

тие и развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Фи- 

зическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности 
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Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика. 

Организующие команды и приёмы. Простейшие виды построений. Строевые действия в 

шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом 

учителя. 

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастиче- 

ские палки, флажки, обручи, малые и большие мячи). 

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с 

разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки 

со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастиче- 

ской скамейке. 

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны, 

правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет (пред- 

меты: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» 

и т.д.). 

Лёгкая атлетика. 

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход за- 

ла за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления дви- 

жения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим уско- 

рением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность. 

Плавание. 

Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражне- 

ния на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

Игры в воде. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр 

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коор- 

динацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; по- 

движные игры на материале футбола. 
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Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; ве- 

дение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из-под кольца; передача и 

ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале 

баскетбола. 

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 

нижняя подача мяча (одной рукой снизу). 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём 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». 

Основное содержание учебных предметов отражено в рабочих программах по 

предметам. 

 Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной дея- 

тельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

– обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостат- 

ков; 

– познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психиче- 

ских функций; 

– формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; 

– коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую под- 

держку в освоении АООП НОО учащихся с ЗПР. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующимиобяза- 

тельными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические 

и психокоррекционные)» (фронтальные и (или) индивидуальные занятия), «Ритмика» (фрон- 

тальные и (или) индивидуальные занятия). 

Содержание данной области может быть дополнено школой самостоятельно на основа- 

нии рекомендаций ПМПК, ИПРА учащихся. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение, содержание определяется СОШ № 38, исходя из психофи- 

зических особенностей и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР. 

 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтак- 

сической), связной речи. 

Основное содержание логопедической работы является: 

– диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и диффе- 

ренциация звуков речи); 

– диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его рас- 

ширение и уточнение); 

– диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

– коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 
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формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

– коррекция нарушений чтения и письма; 

– расширение представлений об окружающей действительности; 

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

процессов). 

 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с учащимися, направленными на преодоление или ослабление про- 

блем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличност- 

ных отношений. 

Основное содержание работы: 

– диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирова- 

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

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

но-временных представлений); 

– диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недо- 

статков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отно- 

шения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формиро- 

вание навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

– диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

– интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

– формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

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

развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

– формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие про- 

извольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию 

и контролю). 

 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности учащегося с 

ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодей- 

ствии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и 

речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двига- 

тельной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию об- 

щей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формирова- 

нию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные содержание работы по ритмике: 

восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух нача- 

ла и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негром- 

кой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух 

музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной 

и отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестрое- 

ния (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в  

круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения в 

парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными 

видами шага; повороты; 

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения 

на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 
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упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных му- 

зыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, мара- 

кас, треугольник, тарелки и др.); 

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- 

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто 

лучше, кто более и т.д.), игры по ориентировке в пространстве; 

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, не- 

сложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее 

темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), соответствую- 

щей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено на основании 

рекомендаций ТПМПК, ИПР обучающихся с ЗПР. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение, содержание определяется, исходя из психофизических осо- 

бенностей и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР. 

Программа воспитания. 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», государственной политики в сфере воспитания, 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Рас- 

поряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана ме- 

роприятий по её реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федераль- 

ных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального обще- 

го образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного об- 

щего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процес- 

са на всех уровнях общего образования, соотносится с примерными рабочими про- 

граммами воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального 

образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации си- 

стемной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией (в том числе 

советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеуроч- 

ной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими участниками образо- 

вательных отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает при- 

общение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в рос- 

сийском 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. 

Раздел 1. Целевой 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравствен- 

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренён- 
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ный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде- 

рации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Фе- 

дерации в сфере образования цель воспитания, воспитательной деятельности в школе: 

создание условий для личностного развития обучающихся, их самоопределения и социа- 

лизации 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 право- 

порядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отно- 

шения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 -ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

Задачи воспитания обучающихся в школе: 

1- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и разви- 

тие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, приня- 

тие); 

2- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокуль- 

турного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, примене- 

ния полученных знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразова- 

тельных программ в соответствии с ФГОС. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на основе ак- 

сиологического, антропологического, культурно-исторического, системно- 

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспи- 

тания: 

1-гуманистической направленности воспитания; 

2-совместной деятельности детей и взрослых; 

3-следования нравственному примеру; 

4-безопасной жизнедеятельности, 

5- инклюзивности. 

1.2.Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы 

по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

• гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентич- 

ности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской госу- 

дарственности, изучение и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина России; 

• патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, форми- 

рование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

• духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, форми- 

рование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопо- 

мощи, 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 отече- 

ственного и мирового искусства; 

• физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возмож- 
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ностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной 

среде, чрезвычайных ситуациях; 

• трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результа- 

там труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, на достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

• экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответ- 

ственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

• воспитание ценностей научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образова- 

ния с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего обра 

вания. 

Гражданско-патриотическое воспитание- 

1- Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

2- Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, про- 

являющий уважение к своему и другим народам. 

3- Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

4- Понимающий значение гражданских символов (государственная символика Рос- 

сии, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявля- 

ющий к ним уважение. 

5- Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

6- Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в до- 

ступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание- 

1- Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семей- 

ные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

2- Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность 

и достоинство каждого человека. 

3- Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

4- Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

5- Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного простран- 

ства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероис- 

поведаний. 

6- Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

1- Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

2- Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

3- Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной дея- 
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тельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

 эмоционального благополучия 

1- Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информаци- 

онной среде. 

2- Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

3- Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, заня- 

тия физкультурой и спортом. 

4- Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

1- Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

2- Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

3- Проявляющий интерес к разным профессиям. 

4- Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой дея- 

тельности. 

Экологическое воспитание 

1- Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

2- Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

3- Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

1- Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самосто- 

ятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

2- Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объ- 

ектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании. 

3- Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Раздел 2. Содержательный 

2.1 Уклад МАОУ «СОШ №38» 

На сегодняшний день в МАОУ «СОШ №38» г. Сыктывкара существует система вос- 

питательной работы, сформулирована миссия школы: «Открыть мир для ребенка и ре- 

бенка для мира» и определена модель школы как «Школы гражданского и профессио- 

нального самоопределения». 

Организацию и контроль воспитательной работы осуществляет заместитель директо- 

ра. В систему воспитательной работы включены  классных руководителей, социальные 

педагоги, педагоги- психологи, логопеды, библиотекари. 

Программа воспитания учащихся школы направлена на воспитание в каждом ученике 

патриота и гражданина, на раскрытие способностей и талантов обучающихся, подготовку 

их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется в посто- 

янном взаимодействии и тесном сотрудничестве с социальными партнерами школы: 

учреждениями дополнительного образования ЦДОД «Успех», «Эколого-биологический 

центр», с социальными службами: ОПБССН «Вера», с другими территориальными центрами 

помощи семье и детям, городским обществом инвалидов, СыктГУ, СЛИ, Техническим 

лицеем, ГПОУ «Сыктывкарским политехническим техникумом», Министерством 

внутренних дел по РК. 
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Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 

когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духов- 

ных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, 

стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребёнка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

• в специальных событиях, спроектированных с учётом определенной ценности и 

смысла; в личном примере ученикам. 

Инновационной технологией в воспитательной работе школы является технология 

социального проектирования. 

На сегодняшний день в школе реализуются следующие социальные проекты: 

• «Подарок» - проект включает в себя участие в течение года в благотворительных 

акциях: «Подарим радость» (новогодняя акция сбора подарков для детей из семей, нахо- 

дящихся в трудной жизненной ситуации), «Помоги собачьему приюту»,  «Семена» (сбор 

семян для пришкольного участка), акция «Никто не забыт, ничто не забыто» (Подарки 

ветеранам войны и труженикам тыла); Акция «Очистим Планету от мусора» (участие в 

благоустройстве школьного двора и закрепленной городской территории). 

• «Путешествия натуралиста» – проект предполагает организацию различных путе- 

шествий (видеопутешествия, экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно взаи- 

мосвязанных с духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов. 

• «Встречи с интересными людьми» – проект предполагает организацию встреч с 

интересными людьми разных возрастов, профессий, как средство воспитания учащихся 

на личных примерах. 

• «Мир искусств» – проект предполагает реализацию программы посещения музеев, 

концертных залов, театров, выставок и т.д. 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

• изучать символы российской государственности и символы родного края; общена- 

циональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, до- 

стижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнёрами. На 1 

этаже школы оформлены стенды с государственными символами, учителей – победителей 

профессиональных кон курсов; 

• осваивать культуру безопасного поведения на дорогах, ценности здорового образа 

жизни.  

• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятель- 

ности. В школе имеется актовый зал для проведения школьных праздников, культурных 

событий. 

При нашем образовательном учреждении работает Центр дополнительного образова- 

ния «Успех», в котором учащиеся имеют возможность развивать свои творческие спо- 

собности. 

В школе действует школьное детское общественное объединение «???????». Оно 

представляет собой масштабное объединение представителей 5-11 классов, основной целью 

которого является создание благоприятных условий для самореализации, творческого 

самовыражения и проявления лидерских качеств обучающихся.  

В школе  реализуется проект развития кадетского движения. Вся работа педагогического 

коллектива направлена на формирование системообразующего вида деятельности – военно-
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патриотическое воспитание кадетов. 

Воспитательная система школы -  это не только цели, ради которых система создает- 

ся; не только деятельность людей, ее реализующих в определенной среде и при опреде-

ленных отношениях, но и сами люди, как субъекты этой деятельности. В нашей школе - 

это кадеты и воспитанники, их учителя, классные руководители, родители, социальные 

партнеры. 

Воспитательная система нашей школы охватывает учебный процесс, дополнительное 

образование, внеурочную деятельность кадетов и учащихся. 

В учебный план школы включены предметы кадетского компонента, направленные 

на обеспечение осознанного выбора кадетами профессии, воспитания гражданина готово- 

го к служению своему отечеству. 

Кадетство – особый уклад школьной жизни. К отличиям кадетских классов от 

других классов общеобразовательной школы   можно отнести, в первую очередь, атрибу- 

ты. Это форма, Кодекс кадетской чести, определенный порядок приветствия в начале 

урока, обращения к учителю, поведения на уроке в целом. К атрибутам можно отнести и 

клятвенное обещание при вступлении в кадеты. Каждый день в кадетском классе назна- 

чается дежурный, который дает команды кадетам в начале и конце урока, сообщает об 

отсутствующих и причинах их отсутствия. Все это закреплено в локальных нормативных 

актах школы, согласованных с органами самоуправления школы. 

Все это качественно дополняет основную образовательную программу и внеурочную 

деятельность. 

Через развитие кадетского движения школа стремиться влиться в систему кадетского 

движения Республики Коми, Российской Федерации, через изучение и использование 

накопленного опыта другими образовательными учреждениями, сотрудничество и систе- 

му патриотических мероприятий для учащихся. 

В целях развития кадетского движения была проведена следующая работа: 

- составлен учебный план внеурочной деятельности, 

- реализуются программы внеурочной деятельности: 

«Строевая подготовка», 

«Огневая подготовка», 

«Общефизическая подготовка», 

«Медицинская подготовка», 
«Танцевальная гостиная» 

«Общая физическая подготовка» 

«Школа выживания в экстремальных условиях» 

Отличительной чертой воспитательной системы школы является организация дея- 

тельности в разновозрастных группах. 

Часто создаются временные разновозрастные объединения для подготовки различных 

школьных мероприятий: торжеств, поздравлений, оказания помощи окружающим людям 

или для выполнения работы, требующей специальных умений и навыков. 

Создание содружеств предусматривает организацию постоянной заботы старших и 

младших, систематическую совместную деятельность, сотрудничество школьников раз- 

ного возраста в разных формах работы. Это, прежде всего, проведение совместных твор- 

ческих дел: познавательных, трудовых, художественных, занимательных, спортивных. 

Воспитательная активность таких дел возрастает, если взаимодействие учащихся разных 

классов осуществляется на всех этапах деятельности: планирования, подготовки, прове- 

дения и подведения итогов совместной деятельности. 

Воспитательная работа в школе охватывает различные сферы и формы деятельности 

учащихся: учебно-познавательную, проектную, социально-значимую, спортивно- 

оздоровительную, трудовую, эстетическую и др. 

В рамках организации системы работы по воспитанию гражданственности, патрио- 

тизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека традиционными являются 
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следующие мероприятия: Митинг, посвященный выводу войск из Афганистана; Участие 

в митинге ко Дню победы, чествование ветеранов; Конкурс поздравительных открыток 

ко Дню победы; Акция: «Подари радость» - поздравление учащихся из семей СОП с Но- 

вым годом и с 1 сентября; Фестиваль «Я гражданин России». 

С целью формирования ответственного отношения и интереса к учению, труду, жиз- 

ни организуется внеклассная работа по предметам, День самоуправления (в рамках 

празднования Дня Учителя), «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклас- 

сники», конкурс «Ученик года». 

В целях организации системы работы по эстетическому воспитанию обучающихся, 

воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формированию представлений об 

эстетических идеалах и ценностях проводятся конкурсы рисунков, плакатов, газет по 

различным темам. В школе для учащихся традиционно организуются литературно- 

музыкальные композиции с участием артистов филармонии и театра Оперы и балета. 

Работа по воспитанию ценностного отношения к природе, окружающей среде реша- 

ется через классные часы, игры-викторины, конкурсы (конкурс рисунков «Пернатые дру- 

зья», конкурс фотографий «Помоги птицам»), а также через проект «Путешествия нату- 

ралиста» (проект предполагает организацию различных путешествий (видеопутешествия, 

экскурсии, турпоходы, экспедиции), содержательно взаимосвязанных с духовно- 

нравственным аспектом содержания учебных предметов. Так, ежегодно совместно с 

КРЭБЦ организуются выезды групп учащихся в Корткеросский район, Сыктывдинский 

район РК. Классные руководители совместно с родителями организовывают поездки в 

Великий Устюг, в этнокультурный парк с. Ыб. 

Разработаны нормативные документы, регламентирующие работу социального педа- 

гога. Ведение специфической документации (карта наблюдений учащихся группы риска, 

патронажная карта семей «группы риска», личные карточки учащихся, состоящих на уче- 

те в полиции) соответствуют предъявляемым требованиям. Разработан и реализуется 

план взаимодействия с ОПДН УВД г. Сыктывкара. Планирование деятельности соотно- 

сится с целями и задачами, приоритетным направлением школы. План работы социаль- 

ного педагога включает все компоненты с охватом всех участников образовательного 

процесса (объектов) и направлений работы (диагностика, консультирование, профилак- 

тика, просвещение, консультирование, коррекция), разработан и реализуется план взаи- 

модействия с инспектором ОПДН. Разработано положение о Совете профилактики, план 

работы. Систематически выносятся вопросы по профилактической работе на администра- 

тивные совещания, совещания педагогического коллектива при директоре, проводятся 

собеседования с работниками социально-педагогической службы. Школа принимает уча- 

стие в межведомственных операциях: «Контакт», «Подросток», «Каникулы». 

Здоровьеформирующая деятельность в школе построена в соответствии с норматив- 

ной базой, образовательной программой, программой развития школы. В рамках реализа- 

ции программ развёрнуты следующие направления деятельности: 

- медико-профилактическая работа; 

- диагностика состояния здоровья обучающихся, выявление структуры заболеваемо- 

сти, причин их роста; 

- физкультурно-спортивная деятельность; 

- организация горячего питания учащихся; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

Вопросы охраны здоровья рассматриваются на педсоветах, совещаниях педагогиче- 

ского коллектива при директоре, административных совещаниях, родительских собрани- 

ях. Проводится анализ деятельности по здоровьесбережению, что позволяет эффективно 

организовать систему работы в данном направлении. 

Исходя из анализа воспитательной деятельности школы, можно сделать вывод, что в 

школе создана и успешно развивается воспитательная система, которая действует на 

принципах гуманистической педагогики, педагогики сотрудничества учителя и ученика, 
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педагогики индивидуальности. 

Несмотря на высокий уровень результативности воспитательной системы школы, 

существующая образовательная среда должна совершенствоваться для создания благо- 

приятных условий развития потенциала ребенка, обучающегося в образовательном учре- 

ждении. Концепция модернизации российского образования определила новую страте- 

гию образования, ориентированную на развитие личности и предполагающую формиро- 

вание ключевых компетенций – готовности обучающихся использовать свои знания, уме- 

ния и навыки в реальной жизни. 

Проблемы воспитательной системы. 

Одной из самых важных и серьезных проблем в работе школы является работа по 

профилактике правонарушений и преступлений. 

Причинами высокого показателя правонарушений и преступлений, совершенных 

учащимися МАОУ «СОШ №38», являются: 

- Неблагополучное влияние социума, круга друзей; 

- Недостаточно эффективное сотрудничество семьи и школы в вопросах профилакти- 

ки правонарушений и преступлений; отстранение части родителей от воспитания детей, 

отказ сотрудничать со школой; 

- Недостатки семейного воспитания, отсутствие положительного влияния семьи, рав- 

нодушие родителей к детям, педагогическое бессилие родителей; 

- Слабый контроль классного руководителя за внеурочной занятостью подростков; 
- Недостаточно эффективные формы профилактической работы на уровне школы. 

Таким образом, если образовательное учреждение хочет быть конкурентоспособным, 

оно должно работать в логике образовательной потребности школьника, давая качествен- 

ное образование и воспитание, позволяющее адекватно ориентироваться и достойно дей- 

ствовать в современной социокультурной ситуации. 

Совершенствование возможно через развитие управления воспитательной системой 

образовательного учреждения как единого образовательного пространства, структуриру- 

ющего целостность и полноту современного знания в формах гуманной ценности, нрав- 

ственно здоровых ориентиров. 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Урочная деятельность 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предпола- 

гает следующее: 

1- установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

2-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, пра- 

вила общения со старшими (педагогическими работниками) 

и          сверстниками          (обучающимися),          принципы          учебной          дисциплины 

и самоорганизации; 

3-привлечение    внимания    обучающихся     к     ценностному     аспекту     изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой ин- 

формацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

4-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, за- 

дач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5-применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуаль- 

ных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 
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где полученные на уроке знания обыгрываются 

6-в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобре- 

сти     опыт     ведения     конструктивного    диалога;     групповой     работы     или     работы 

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обуча- 

ющимися; 

7- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обу- 

чающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

8-организация     шефства     мотивированных     и      эрудированных      обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

9-инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обуча- 

ющимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической пробле- 

мы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения 

к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступ- 

ления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников. Все это в 

процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъ- 

ектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными интеллектуаль- 

ными усилиями; 

организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково- 

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заклю- 

чается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - 

активная познавательная деятельность детей); 

использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуж- 

дения в классе. 

Одной из особенностей урочной деятельности в рамках реализации длительной образо- 

вательной игры является организация межпредметных погружений. Межпредметные погру- 

жения позволяют расширить знания обучающихся по теме игры, показывают практическую 

значимость полученных знаний. В МАОУ «СОШ №38» г. Сыктывкара организованы следу- 

ющие варианты таких погружений: 

1- квест, все станции которого связаны единой темой, в основе работы станции лежат за- 

дания, выполняя которые учащиеся получают баллы, в зависимости от качества выполнения 

заданий (проводятся: «Семь чудес Республики Коми», «По мотивам произведений Н.В. Го- 

голя», «Могучий русский язык», «По вехам истории», «Ура, Победа!» и др.); 

2- Дискуссионный клуб — дает учащимся возможность приобрести опыт ведения кон- 

структивного диалога в атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических пережи- 

ваний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей ре- 

шения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в 

парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
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3- Еще один из приоритетных направлений воспитательной работы школы МАОУ «СОШ 

№38» г. Сыктывкара определено музейное воспитание. Занятие музейным делом способству- 

ет созданию условий для развития духовно-нравственного потенциала личности. Через крае- 

ведческую, исследовательскую работу формируются социально-значимые знания своей рес- 

публики, ценностные отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, опыту 

проведения экскурсий, к культуре как духовному богатству; социально значимый опыт дея- 

тельного выражения собственной гражданской позиции, самостоятельного приобретения но- 

вых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности, чему способ- 

ствует деятельность Школьного музея и потенциал системы школьных уроков. 

Реализация таких уроков предполагает следующее: 

 специально разработанные занятия-уроки, занятия-экскурсии расширяют образова- 

тельное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному 

городу; 

 интерактивный формат занятий в музее способствует эффективному закреплению 

тем урока; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений через создание специальных тематических проектов; 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) 

для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности 

в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучаю- 

щихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок- 

деловая игра, урок-путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно- 

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Кто хочет стать миллионером», турнир «Своя 

игра», викторины, литературная гостиная, конкурс рисунков, конкурс экскурсоводов и др.); 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, спо- 

собствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой 

диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их позна- 

вательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни 

современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения,  

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, муль- 

тимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, онлайн- 

уроки, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие ценностей 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе, анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к происходя- 

щим в мире событиям, историческая справка, проведение Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников («Что? Где? Когда?», брейн-ринг, 

квесты); 

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная аги- 

тация школьных стендов, совместно производимые видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными ошиб- 

ками, наличие двигательной активности на уроках); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьни- 

кам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выстав- 



79  

ках, соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские публикации в 

изданиях выше школьного уровня, авторские проекты, изобретения, получившие общественное 

одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной практики). 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность обучающихся в условиях ФГОС составной частью 

учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени уча- 

щихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержа- 

тельном досуге, их участии в самоуправлении и общественно-полезной деятельности. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является его логи- 

ческим продолжением и неотъемлемой частью системы обучения, созданной в школе. Глав- 

ным аспектом системы дополнительного образования является преемственность и взаимо- 

связь программ дополнительного образования с программами общеобразовательной средней 

школы. 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

1- взаимодействует с педагогическими работниками школы, ЦДОД 

2- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положи- 

тельного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллек- 

тива; 

3- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятель- 

ности коллектива класса; 

4- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них дея- 

тельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести соци- 

ально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах. 

Одной из форм, позволяющей реализовать данное требование при реализации внеуроч- 

ной деятельности, является технология КТД, проектной деятельности. Таких классных вне- 

урочных дел не должно быть много, но они должны быть ярким продуктом самих учеников, 

разрабатываемым и реализуемым самостоятельно с самого начала до завершения. При этом 

контроль педагога обязателен, а вот форма участия только по запросу учеников и только по 

тем вопросам, которые не могут еще быть выполнены детьми. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках, следующих выбранных обучающимися ее видов 

С 2022- 2023 учебного года в каждом классе проводятся информационно- просветитель- 

ские занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о 

важном». Посещение занятий «Разговоры о важном» 100 % учащихся школы. 

Еще одним нововведением в рамках внеурочной деятельности стала внедрение модели 

курсов внеурочной деятельности с 1 класса. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое соб- 

ственное, терпимо относиться 

к разнообразию взглядов людей. «Основы психологии», «Истоки». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен- 

ные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 
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развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда. В школе реализуются программы внеурочной деятельности под 

руководством педагогического коллектива «Растения Республики Коми», «Я- исследователь», 

«Путешествия натуралиста», ежегодно совместно с КРЭБЦ организуются выезды групп 

учащихся в Корткеросский район, Сыктывдинский район РК. Классные руководители сов- 

местно с родителями организовывают поездки в Великий Устюг, в этнокультурный парк с. 

Ыб. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. На протяжении последних 10 лет в 

школе успешно реализуется Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»., «Ворошиловский 

стрелок». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

На базе школы функционируют кружки по «Вольной  борьбе», «Минифутболу» 

Курсы внеурочной деятельности для учащихся классов ОВЗ - на уровне начального 

общего образования функционируют классы, в которых обучаются учащиеся, имеющие ста- 

тус ОВЗ. Для учащихся данной категории разработан перечень курсов внеурочной деятель- 

ности, направленный на успешную социализацию учащихся в школе, развитие творческих, 

интеллектуальных и физических способностей. 

Контроль за реализацией курсов внеурочной деятельности осуществляется трижды в год: 

1) в сентябре формируется список курсов внеурочной деятельности, 

2) в декабре проводится мониторинг наполняемости групп и выданных часов, 

3) в мае подводятся итоги реализации курсов внеурочной деятельности, на котором уча- 

щиеся представляются свои образовательные продукты, как итог освоения программы курса 

внеурочной деятельности. 

В основу легла технология управления результатами, внутри которой педагог свободен в 

выполнении договорных обязательств. 

Для реализации данного модуля в школе с учетом интересов и запросов учащихся и ро- 

дителей (законных представителей) ежегодно разрабатывается и формируется список курсов 

внеурочной деятельности, для выбора учащимися нового курса создаются краткие описания, 

проводятся мастер-классы, которые позволяющие родителям и учащимся сделать выбор кур- 

са. 

 

Классное руководство 

 

Несмотря на то, что воспитательная функция школы возложена на всех педагогических 

работников, главную роль в создании условий для саморазвития и самореализации личности 

обучающегося отводится классному руководителю. Классный руководитель является тем 

звеном, которое соединяет всех участников воспитательного процесса (родителей, обще- 

ственные организации, обучающихся, администрацию школы и т. д.). Поэтому очень важно 

уделять внимание росту профессиональной компетентности классных руководителей. 

Системообразующие формы деятельности: МО, семинары, методические декады по 

вопросам духовно-нравственного воспитания обучающихся, обучение на курсах повышения 

квалификации по вопросам воспитания (в том числе дистанционных). Стимулирование педа- 

гогов, занимающихся собственным самообразованием, активно включающих в воспитатель- 

ную деятельность класса духовно-нравственную составляющую. 

Ключевые мероприятия: Проведение конкурсов «Современный классный руководи- 

тель», Участие в муниципальном конкурсе «Самый классный классный». 

Работа с классным коллективом включает: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказа- 

ние необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 
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 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, сов- 

местных дел с обучающимися вверенного ему класса, позволяющие с одной стороны, вовлечь в 

них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность само- 

реализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучаю- 

щимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педа- 

гогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности через 

организацию участия в интеллектуальных и творческих конкурсах, предметных олимпиадах, 

научно-практических конференциях 

Педагогическим коллективом школы принято решение о реализации не менее 8 дел в 

году с использованием следующего алгоритма: совместное планирование в классном кол- 

лективе интересных и полезных дел; распределение групп для подготовки и проведения дел; 

поддержка классным руководителем работы группы по подготовке и проведению дела с обя- 

зательным выходом на положительный результат; реклама дела; проведение дела; совмест- 

ное подведение итогов и благодарность организаторам; освещение дел класса в беседе клас- 

са и в группе школы в социальной сети ВКонтакте. 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педа- 

гога и учащихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка,  

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления учащимся возможно- 

сти обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения. Педагогическим коллективом принято решение об освоении дискуссионных 

форм проведения классных часов (Вопросы Джеффа, Барометр, анимационная дискуссия), 

вечер-телешоу, вечер «Что я не умею», «Мировое кафе», квесты, кинопоказы, классные встре- 

чи. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразо- 

вание; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родите- 

лями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные учени- 

ческими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутри- 

классные «вечера», дающие каждому гимназисту возможность рефлексии собственного участия 

в жизни класса. В коллективе принято решение строить работу на основе увлечений и интере- 

сов детей, введение традиций классов, атрибутов, важных для них разговоров. 

 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение 

за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогиче- 

ских ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в орга- 

низуемых педагогическим работником беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 

(при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор  

профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и  

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

обучающегося, которую они совместно стараются решить; 
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 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анали- 

зируют свои успехи и неудачи; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через  

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающи- 

мися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся,  

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 

для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

 Выявление одаренных детей в различных предметных областях. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах 

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представителям 

в регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направ- 

ленных на сплочение семьи и школы. 

 

Основные школьные дела 

 

В нашей школе традиционные мероприятия - это основа воспитательной системы Шко- 

лы, те мероприятия, которые отражают традиции школы: 

На школьном уровне: 

«Здравствуй, школа» - праздник, посвященный «Дню знаний» - традиционный об- 

щешкольный праздник, состоящий из серии тематических классных часов, эксперименталь- 

ных площадок. Особое значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя 

идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных отношений в 

школьном коллективе. 

«Метапредметные недели» - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, 

конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и раз- 

вития универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом. 

«Операция «Внимание дети!», «Неделя безопасности» - традиционные профилактиче- 

ские мероприятия совместные со всеми субъектами профилактики, направленные на профи- 
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лактику дорожно-транспортных происшествий, совершения антиобщественных правонару- 

шений, соблюдения законодательства РФ. 

«Осенний калейдоскоп», «Мисс Осень»; - традиционное мероприятие, которое готовят 

учащиеся старших классов совместно с педагогами и родителями. Проходит в форме кон- 

курса, состоящего из этапов, каждый из которых имеет «осеннюю» тематику познаватель- 

ной, спортивной, художественной, творческой направленности. Конкурс направлен на под- 

держку участия в совместной продуктивной деятельности, развитие диалогического обще- 

ния, создание условий для эмоционального отношения к познавательной деятельности, иг- 

ровому поведению. 

Тематический период «Учитель перед именем твоим» -традиционный концерт, кото- 

рый готовится силами школьного самоуправления, поздравление учителей, чествование ве- 

теранов педагогического труда. 

КТД (оформление школы к новогодним праздникам, выставка новогодних поделок, 

оформление школы к Дню Победы, Последний звонок, День матери, мероприятие этнокуль- 

турной направленности «Олiс-вылiс мойд», ярмарка детских поделок, митинг, посвященный 

воинам-интернационалистам, ветеранам чеченской войны, парад Победы, митинг, линейки, 

посвященные Дням воинской славы, тематические фотосушки); 

Мероприятия в рамках гражданско-патриотического месячника; Подготовка и проведе- 

ние торжественного посвящения в кадеты; День памяти «Жертвам Беслана посвящается…»; 

Посвящение в первоклассники- торжественная церемония, символизирующая приобре- 

тение ребенком своего нового социального статуса – школьника; 

Организация исследовательской работы; Встречи с интересными людьми (ветеранами 

Великой Отечественной войны, воинами-интернационалистами, ветеранами Чеченской вой- 

ны, представителями Росгвардии, силовых структур); 

Конкурс «Ученик года»; «Класс года» - конкурс, который проводится в целях выявления 

наиболее значительных учебных достижений учащихся школы, развития интеллектуальных,  

познавательных способностей, расширения кругозора учащихся, а также формирования 

навыков коллективной работы в сочетании с самостоятельностью учащихся, творческого 

усвоения и применения знаний. 

Новогодняя и осенняя ярмарки. 
Последний звонок – 9, 11 классы, праздничные мероприятия для 4 классов. 

День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная линей- 

ка, классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на форми- 

рование толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, 

чувства милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными пра- 

вилами безопасного поведения. 

«Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для формирования ос- 

нов школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. В игровой форме учащиеся 

осваивают все этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). По 

итогам игры формируются органы школьного самоуправления. Включение в дело учащихся 

всей школы способствуют развитию инициативности, самоопределения, коммуникативных 

навыков, формированию межличностных отношений внутри школьных коллективов. 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы - участие учащихся в Почётном карауле, митинге с 

возложением цветов, акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков «Я 

помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; уроки мужества), 

направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм народа; уважения 

к ветеранам 

Ученики школы активно участвуют в различных традиционных акциях Школы: акция, 

приуроченная ко Дню пожилого человека, профилактическая акция «Безопасные каникулы»,  

акция «Мандарин» по пропаганде ЗОЖ, акция «Алая лента», посвященная Дню борьбы со  

СПИДом; акция «Сообщи, где торгуют смертью»; акция Георгиевская лента; акция «Бес- 

смертный полк», Вахта памяти, Акция «Вторая жизнь» - сбор макулатуры; совместные с 
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ГИБДД акции в микрорайоне Строитель (Новогоднее поздравление, День матери); благотво- 

рительные акции «Собери портфель другу», «Четыре лапы», «Кошкин дом», для приюта до- 

машних животных) «Шкатулка мужества»(для детей РДБ). 

На уровне класса 

I. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем форми- 

рования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем организации  

само- и соуправления 

На уровне основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, который 

отвечает за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем  

делегирования ответственности отдельным представителям классного самоуправления. 

II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, 

имеющих общешкольное значение: 

Оформление классного уголка, сотрудничество со школьной газетой; 

«Посвящение в первоклассники и пятиклассники» – торжественная церемония, символи- 

зирующая приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника; 

День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на уважи- 

тельное отношение друг к другу через проведение различных конкурсов. 

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через 

восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго 

сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к 

матери. 

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, 

проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проек- 

тов. 

 

На индивидуальном уровне. 

Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных для 

него ролей осуществляется через советы соуправления, где распределяются зоны ответ- 

ственности, даются разовые посильные поручения. 

Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать примером, 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества. 

Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах различно- 

го уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио, оформления 

проекта. 

Важным аспектом является вовлечение по возможности каждого обучающегося в клю- 

чевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих,  

декораторов,         музыкальных         редакторов,         корреспондентов,         ответственных  

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков под- 

готовки, проведения и анализа ключевых дел. 

 

Внешкольные мероприятия 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, по- 

лучить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях,  

в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятель- 

ности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодо- 
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ления им инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

 использованию своего времени, сил, имущества. 

Осознавая важность экскурсий, экспедиций и походов в развитии личности обучающего- 

ся, в школе используются следующие формы воспитательной работы: 

1. Эпизодические пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями: в музей, в театр, кинотеатр, бассейн, на 

предприятие, выезды на природу; проводятся как интерактивные занятия с распределением 

среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например, «фотографов», «развед- 

чиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей». 

2. Литературные, исторические, просветительские выезды, организуемые администра- 

цией и родителями обучающихся в другие города и села с возможностью познакомиться с 

историей и архитектурой городов, с историческими событиями, связанными с уникальными 

достопримечательностями (выезды в г. Киров, Великий Устюг, Яренск, Санкт- Петербург, 

Сыктывдинский район и другие); 

3. Турслет «Рюкзачок», проводимый «Республиканским центром спорта и туризма» с 

участием команд Школы, сформированных из педагогов, учащихся, включающий в себя: сорев- 

нования по технике пешеходного туризма, спортивному ориентированию, поиск предмета по 

азимуту, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурсы туристской кухни и песни, уста- 

новку туристической палатки, комбинированную эстафету и т.д. 

 

Организация предметно- пространственной среды 

 

Художественно-эстетическое направление – совершенствование и развитие индиви- 

дуальных творческих способностей учащихся, привитие хорошего вкуса, умения видеть, по- 

нимать и анализировать прекрасное. Это является одной из основных и, наверное, самой 

сложной задачей в воспитательной деятельности. 

Задачи: 
- Организовать деятельность по созданию условий для творческой самореализации уча- 

щихся; 

- Сформировать представления у учащихся об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, мирового сообщества; 

- Ознакомить учащихся с эстетическими идеалами, традициями художественной культу- 

ры России, с фольклором и народными художественными промыслами; 

- Сформировать художественно-эстетический вкус, стремление к красоте во всех прояв- 

лениях жизни; 

- Обеспечить интеграцию культурной среды с культурной средой общества. Культуро- 

логическая среда школы формируется средствами предметов художественно-эстетического 

цикла, интеграцией их в учебно– воспитательный процесс через диалог культур и взаимо- 

действие с учреждениями культуры г. Сыктывкара. Художественно-эстетическая деятель- 

ность, культурологическое воспитание реализовалась через учебный процесс, обеспечиваю- 

щий целостное представление о многообразии всех видов искусств (изобразительное искус- 

ство, музыка, литература, Мировая художественная культура): через соединение системы 

дополнительного образования со школьной системой художественно-эстетического воспи- 

тания, что существенно увеличивает возможности художественно-эстетического развития 

детей; через внеурочную воспитательную работу: объединения дополнительного образова- 

ния, выставки, фестивали, экскурсии; через внешкольную работу: с юношеской библиоте- 

кой Республики Коми, филиалом № 6 библиотеки, городскими музеями, через работу с се- 

мьей: родительские собрания, выставки, конкурсы, ярмарки, благотворительные акции. 

В целях организации системы работы по эстетическому воспитанию обучающихся, 

воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формированию представлений об 

эстетических идеалах и ценностях проводятся конкурсы рисунков, плакатов, газет по раз- 
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личным темам. В школе для учащихся традиционно организуются литературно- 

музыкальные композиции с участием артистов филармонии и театра Оперы и балета. 

Окружающая       обучающегося        предметно-эстетическая        среда        школы, 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способ- 

ствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует пози- 

тивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осу- 

ществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, за- 

лов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок, обучающихся на учебные и внеучеб- 

ные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, 

знакомящего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных 

экскурсиях, походах, встречах 

с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свобод- 

ного книгообмена «Бук кроссинг», на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими обучающимися; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, со- 

браний, конференций и т.п.); 

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма 

и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов 

по благоустройству различных участков пришкольной территории; 

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

Еженедельно в школе проходят церемонии поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации, Республики Коми. Флагштоки установлены в рекреациях начально- 

го и среднего блока, Торжественные мероприятия, приуроченные к знаменательным датам, 

начинаются с церемонии поднятий государственного флага Российской Федерации и Рес- 

публики Коми. 

Школа активно принимает участие в различных направлениях работы «Российского 

объединения школьников». Для оформления рекреаций, стендов активно используется сим- 

волика РДШ. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Организация совместной работы с семьей в условиях реализации ФГОС: психологиче- 
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ское просвещение родителей по теме ФГОС: проведение тематических вечеров, бесед, со- 

браний, лекций, консультаций, семинаров, практикумов и тренингов. Единое образователь- 

ное пространство невозможно создать без участия родителей, организаций и предприятий, 

всех заинтересованных лиц образовательного процесса. Важно добиться общей позиции, ва- 

риативность-это важное достижение системы образования. При этом возрастает ответствен- 

ность за выбор программ, учебников, пособий, которые не противоречат общей логике рабо- 

ты школы. 

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с це- 

лью привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается уста- 

новлением партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника. Формы участия роди- 

телей или законных представителей школьников в управлении образовательным учреждени- 

ем: социальные заказчики образовательных услуг и исполнители дополнительных образова- 

тельных услуг; эксперты качества образования; защитники прав и интересов ребёнка. 

Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской обще- 

ственности посредством различных форм просвещения и консультирования. 

На групповом уровне: 

1. Участие родителей в управлении школой: 

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении образователь- 

ной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образова- 

тельный процесс: 

 Классные родительские собрания, в тематике которых учитываются возрастные осо- 

бенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания. 

 Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско-взрослые общно- 

сти, участвуя в совместном художественном творчестве, труде, добротворческих делах на благо 

себе и другому. 

 Родительские дни, когда возможно посещение родителями школьных учебных и 

внеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного процесса в школе и 

самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников. 

 родительские патруль, во время которых родители совместно с педагогами школы 

патрулируют улицы микрорайона, проводят рейды в торговые центры для контроля за учащи- 

мися Школы; 

3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных 

представителей школьников: 

 Общешкольные родительские собрания – 4 раза в год в режиме обсуждения наибо- 

лее острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к собственному образо- 

ванию и «образовыванию» как личности, качества школьной жизни, учебных достижений и 

успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности; 

 Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются ин- 

тересующие родителей вопросы; 

На индивидуальном уровне: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситу- 

аций; 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникно- 

вения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри- 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

 Индивидуальные консультации родителей или законных представителей школьни- 

ков со школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью координации сов- 

местных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС ОО. 



88  

Диагностические методы работы с родителями или законными представителя- 

ми, служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, те- 

стирование, анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, 

метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей 

в событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся. 

Действительно: 

1- выбор тех или иных образовательных программ невозможен без их обсуждения с ро- 

дителями 

2- решение вопросов воспитания духовно-нравственных, гражданских качеств- сов- 

местное дело образования и общества 

3- введение курсов по выбору, определение перспектив развития школы- эти и другие 

вопросы требуют общественного обсуждения. Только в этом случае происходит согласование 

позиций, бесконфликтное решение проблем. 

4- В условиях ФГОС СОО уделяется особое внимание самостоятельному проектирова- 

нию конструированию индивидуальных образовательных планов самими учащимися, поэтому 

необходимо активно развивать Российское движение школьников, инициативность, ответствен- 

ность, самостоятельность в принятии решений 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни ребенка. 

В силу этого повышение педагогической культуры родителей является одним из важнейших 

направлений в работе по духовно – нравственному воспитанию. 

Система работы по повышению педагогической культуры родителей должна основы- 

ваться на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы;

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей;

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагоги- 

ческой культуры каждого из родителей;

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;

 опора на положительный опыт семейного воспитания.

Общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их обучающихся; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и со- 

веты от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться соб- 

ственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся; 

Работа с малыми группами родителей направлена на: 

 разработку и согласование локальных нормативных актов, решение вопросов 

воспитания и социализации их детей; Деятельность Совета регламентируется Положением. 

  решение конфликтных ситуаций – это участие родителей в заседаниях службы 

медиации; деятельность службы регламентируется Положением.

 подготовка совместных детско-родительских событий;

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать учебные и 

внеурочные занятия. Ттрадиционно посещение организуется дважды в год (осень и весна). 

Посещение внеурочных мероприятий чаще, по приглашению.
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 Профилактику противоправных действий в рамках работы Родительского патруля.

В работе с родителями на индивидуальном уровне гимназия определяет для себя следу- 

ющие конструкции: 

 3-х сторонние встречи для решения острых конфликтных ситуаций или в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка:

- родитель – классный руководитель - заместитель директора; 

- родитель - директор - заместитель директора. 

 Работа с родителями как специалистами, представителями общественной, 

экономической, социальной, научной жизни региона, например, при проведении тематических 

уроков, в качестве членов жюри при защите проектов.

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей лично при встрече или с помощью личных сообщений в системе ГИС 

ЭО.

 

 через деятельность временных творческих советов дела, отвечающих за проведе- 

ние мероприятий, праздников, акций, в том числе традиционных: ко Дню солидарности в борь- 

бе с терроризмом, к Дню Учителя, посвящение в первоклассники, ко Дню матери, к Новому 

году, ко Дню Победы, «Прощай, школа!», Дня самоуправления в рамках профориентационной 

работы. 

 через работу школьного актива (штаб РДШ, ВВПОД «Юнармия»), иницииру- 

ющего и организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревно- 

ваний, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.): 

 Штаб первичного отделения Всероссийской общественно-государственной, дет- 

ско-юношеской организации «Российское движение школьников» создан для реализации следу- 

ющих функций: 

 вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

 активизация работы профильных отрядов и их Советов по занятости в свободное 

время (Юные инспектора дорожного движения, юные журналисты, волонтеры и др.); 

 организация и ведение школьного учета членов РДШ и их участие в мероприятиях; 

 организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности РДШ; 

 организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

 участие в выпуске школьной газеты «Профитролль» и сайта школы; 

 привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-практических конфе- 

ренциях, предметных олимпиадах и неделях, спортивных соревнованиях и творческих конкур- 

сах; 

 участие в организации содружества с социальными партнерами (сотрудники 

ГИБДД, МВД и Росгвардии, журналисты молодежного медиацентра «Verbum» СГУ им. Пити- 

рима Сорокина и Учебного центра практической теле- и радиожурналистики Института гума- 

нитарных наук, пожарная часть); 

 участие в обсуждении кандидатур на награждение; 

 организация участия профильных отрядов в работе летнего школьного лагеря. 

 Кадетского движения и Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» в своей деятельности реализует функции: 

 организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад, конкурсов, вахт 

памяти; 

 участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм ГТО; 

 организация работы в школьном музее Воинской Славы; 

 помощь ветераном войны и тыла, детям войны через волонтерскую деятельность; 

 организация участия во всероссийских акциях; 
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 организация содружества с ГИБДД России по Республике Коми и Сыктывкару,  

МВД России по Республике Коми и Сыктывкару, Управлением Росгвардии по Республике Коми; 

 представление кадетов и юнармейцев на награждение. 

 через работу школьного медиацентра, в который входят: 
 разновозрастный редакционный совет школьного телевидения, целью которого явля- 

ется организация, популяризация и информационная поддержка общешкольных ключевых дел, 

работы кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления. Редакционный 

совет создает репортажи с места событий, а также объединяет отдельные телесюжеты в полно- 

ценные выпуски передачи. 

Работа школьников в редакционном совете радио обеспечивает получение опыта орга- 

низаторской деятельности, публичного выступления, реализации своего творческого потен- 

циала; дает возможность проявить себя в одной из возможных ролей (организатора школь- 

ного дела, автора передачи, телекорреспондента, оператора, монтажера, телеведущего и 

т.д.); 

 редакция школьной газеты старшеклассников «Профитролль», которая является ини- 

циатором и организатором ряда мероприятий. На печатных и виртуальных страницах газеты 

размещается информация о готовящихся и проведенных в школе мероприятиях, спортивных и 

творческих достижениях и успехах обучающихся и педагогов школы. Данные мероприятия 

позволят получить опыт организатора, реализовать свой творческий потенциал, проявить себя в 

одной из возможных ролей (организатора, корреспондента, дизайнера, редактора и т.д.). 

 На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся лидеров 

класса (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с другими коллективами, учителями; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

 Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций;

 Организация дежурства по классу и школе;

 Выпуск и работа классного уголка;

 Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время;

 Представление кандидатур обучающихся для награждения;

 Отчетность о работе Советов классов на сборе обучающихся.

 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

различного рода деятельности: 

 Участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, вне- 

школьных, классных дел; 

  Участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и школы; 

Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых и благотворительных акциях. 

 

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 эффек- 

тивной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности;

 Проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся
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по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 Проведение коррекционно- воспитательной работы с обучающимися групп риска си- 

лами педагогического коллектива с привлечением сторонних специалистов (психологов, кон- 

фликтологов, работников социальных служб);

 Разработка и реализация профилактических программ, направленных на работу с де- 

виантными обучающимися, так и с их окружением, организация межведомственного взаимо- 

действия;

 Вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы про- 

филактической направленности социальных и природных рисков в школе и в социокультурном  

окружении с педагогами, родителями. Социальными партнёрами (антинаркотические, антиалко- 

гольные, против курения, безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения в деструк- 

тивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культуры, субкультуры; безопасность дорожного движения, безопасность на воде, безопасность 

на транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборона, антинаркотическая анти- 

экстремистская безопасность и т.д.)

 Организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одоб- 

ряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к нега- 

тивным воздействиям, групповому давлению;

 Профилактику правонарушений, девиаций по средством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению-познание(путешествия), испытание себя (походы, 

спорт), значимое общение, творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиоз- 

но-духовная, благотворительная, искусство и др.);

 Профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной пси- 

холого- педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально- 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т.д.)

 

Социальное партнёрство 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы предусматри- 

вает: 

• участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с догово- 

рами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государ- 

ственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия); 

• участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, вне- 

урочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленно- 

сти; 

• проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

• открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, сов- 

местные), куда приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсужда- 

ются актуальные проблемы, касающиеся жизни общеобразовательной организации, муници- 

пального образования, региона, страны; 

• социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, пе- 

дагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразо- 

вание окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Профориентация 

Совместная       деятельность       педагогических       работников       и       обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обуча- 

ющихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 
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профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей буду- 

щей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник акту- 

ализирует   его    профессиональное    самоопределение,    позитивный    взгляд    на    труд 

в     постиндустриальном     мире,      охватывающий      не      только      профессиональную, 

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется 

через: 

Эта работа осуществляется через: 

На муниципальном, региональном уровне 

1- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети ин- 

тернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, 

посещение открытых уроков («ПРОектория» «Школа фармацевтов», «Прфессионалы буду- 

щего») 

2-посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профо- 

риентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних спе- 

циальных учебных заведениях и вузах («Ярмарки профессий», «Дни открытых дверей сред- 

них специальных учебных заведениях и ВУЗАХ: «СГУ», «Коми республиканская академия 

государственной службы и управления»; 

3-участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки Об- 

щероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников». 

На школьном уровне: 

4-профориентационные элективные курсы на уровне классов: «Конструктор профес- 

сий», «Профессии, востребованные в нашем городе», «Выбирая профессию - выбираю жиз- 

ненный путь», «Я и моё профессиональное будущее» и др.; 

5-встречи с профессионалами «Школа дала мне путевку в жизнь» - встречи с выпускни- 

ками Школы - успешными профессионалами; 

6- «директорские уроки» - ежегодная встреча директора с учащимися выпускных классов 

в начале учебного года. Проводится как разговор партнеров, ориентированных на индивиду- 

альный результат ученика и отвечающих за результат общего дела (качество результата), 

даются «подсказки», как правильно организовать учебную деятельность, чтобы она была ре- 

зультативной, интересной, способствовала достижению поставленной учеником для себя це- 

ли; 

8- экскурсии на предприятия города, фирмы, организации (в том числе - места работы 

родителей учащихся), встречи с профессионалами, представителями, руководителями, даю- 

щие обучающим представление о профессиях и условиях работы на данном предприятии, 

возможностях и условиях получения профессии и поступления на работу на данное пред- 

приятие, в том числе в on-line режиме; 

9- профориентационные профильные проекты совместно с социальными партнёрами 

Школы: «Сыктывкарский политехнический техникум», «Сыктывкарский медицинский кол- 

ледж», «Сыктвкарскимй автомеханический техникум», Совет Ветеранов Афганистана», 

«Управление Росс гвардии», «ГИБДД по г. Сыктывкару». 

10- летние трудовые бригады – форма организации летней занятости учащихся 8,10-х 

классов, в рамках которой организована профориентационная работа, позволяющая учащим- 

ся глубже познакомиться с той или иной профессий. 

11- организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха мероприятий, в работе ко- 

торых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники могут глуб- 
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же познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развить в себе соответствующие навыки, 

создание профильных отрядов 

На уровне классов: 

1- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

2- создание организационных условий и проведение деловых игр, предполагающих проф 

испытания: «Авиаторы, «Журналисты», «Модельеры», «Визажисты», «Банкиры», «Управляю 

щие»; 

3- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования. 

На индивидуальном уровне: 

4- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которы 

е могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

5- участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях; 

6- составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей выб 

ора профессии (Г.В. Резапкина)); 

7- проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Человек – 

Человек», «Человек – Техника», «Человек-Природа», «Человек – Знаковая система», «Челове к – 

Художественный образ». 

Детские общественные объединения 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение, а именно первичное 

отделение Российского движения учащихся – это добровольное, самоуправляемое, неком- 

мерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в первичной организации РДШ осу- 

ществляется через: 

1- утверждение и последовательную реализацию демократических процедур ( выбор ы 

руководящих органов объединения, подотчетност ь выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

2- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важ- 

ный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей гимназии, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забо- 

та, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

3- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, тра- 

диционной формой которого является Торжественное посвящение при вступлении в объеди- 

нение; 



94  

4- клубные встречи – 

формальные и неформальные встречи членов РДШ для обсуждения вопросов управления, пл 

анирования дел в гимназии, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

5- 

агитационные мероприятия в начальных классах гимназии, реализующие идею популяризац  

ии РДШ, привлечения в него для новых участников (проводятся в форме бесед, флеш- 

мобов, игр, квестов); 

6- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в объединении. Это реализуется посредством особой символики РДШ, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены РДШ. 

Также на базе школы создан юнармейский отряд. В состав в юнармейского отряда 

входят  учащихся школы. Юнармейцы являются учащимися кадетских классо в . Первыми 

членами юнармейского движения в школе стали учащиеся кадетских классов в 2016 году. . 

Юнармейский отряд школы является постоянным участником общешкольных мероприят 

ий гражданско-патриотической, духовно- нравственной, экологической, культурно- эстетичес 

кой направленности. Члены юнармейского отряда также являются членами волонтерского об 

ъединения «Ритм сердца» и принимают активное участие в мероприятиях Российского Движ 

ения Школьников по военно-патриотическому направлению. 

 

11» Мероприятия Календаря образовательных событий 

В целях приобщения учащихся к культурным ценностям своего народа, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности в школе реализуются образова- 

тельные события, приуроченные к государственным и национальным праздникам Россий- 

ской Федерации, к памятным датам и событиям российской истории и культуры, местным и 

региональным памятным датам и событиям, включенные в Календарь образовательных со- 

бытий, рекомендованный Минобрнауки России. 

При этом реализация данных образовательных событий предусматривает такие фор- 

мы работы: 

 тематические уроки,

 концерты,

 фестивали,

 оформление тематических стендов,

 «живые журналы»,

 выставки творческих работ учащихся.

 

Культурный норматив класса 

 

С 2021 года школа присоединяется к запущенному в Республике Коми в сентябре 

2019 года проекту «Культурный норматив школьника». 

Цель данного проекта – активное вовлечение детей в культурную среду через посе- 

щение учреждений культуры и знакомство с информационными ресурсами о культуре. Уча- 

щиеся школы знакомятся с лучшими образцами театрального, музыкального, изобразитель- 

ного искусства, кинематографии, литературы, народной культуры России и Республики Коми. 

Расположение школы центре столицы Республики Коми и близость к большинству 

объектов культуры и искусства способствует реализации данного проекта. Школой налажены 
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связи с социальными партнерами: 

 Национальной библиотекой Республики Коми,

 Национальной детской библиотекой Республики Коми им. С.Я. Маршака,

 Домом дружбы народов,

 Домом развития культуры и искусства,

 Центром развития коми культуры,

 Центром развития коми ремесел,

 Национальным музеем Республики Коми,

 Национальной галереей Республики Коми,

 Академическим театром драмы им. В. Савина,

 Театром оперы и балета Республики Коми,

 Колледжем искусств Республики Коми,

 Коми республиканским колледжем культуры им. В.Т. Чисталева,

 Кинотеатры г. Сыктывкара.
Экскурсии, походы в театры и кинотеатры, мастер-классы, беседы способствуют воспи- 

тательной работе и помогают учащимся расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его культурной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных си- 

туациях. В течение учебного года классом ведется дневник, в который они записывают все 

свои культурные походы. По окончанию года по итогам мониторинга, награждается «Самый 

Культурный Класс». 

 
 

Раздел 3. Организационный 

 Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников  человек, от общей численности 

педагогических работников  педагогов имеют высшее педагогическое образование,  - первую 

квалификационную категорию. Молодые специалисты  человек. 

Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 

привлечены следующие специалисты; педагог-психолог, социальный педагог, дефектолог, 

тифлопедагог, логопед. В школе  классов, в которых работают  классных руководителей. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- председатель первичного отделения РДШ; 

- классные руководители; 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

 
 Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности в МАОУ «СОШ № 38» связывается, 

прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

1. Положение о классном руководителе; 

2. Положение о дежурстве МАОУ «СОШ № 38»; 

3. Положение о методическом объединении; 

4. Положение о внутришкольном контроле; 

5. Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками образова- 

тельных отношений МАОУ «СОШ № 38»; 
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38»; 

6. Положение о Совете профилактики; 

7. Положение о родительском комитете МАОУ «СОШ № 38»; 

8. Положение о социально-психологической службе МАОУ «СОШ № 38»; 

9. Положение о школьной службе медиации МАОУ «СОШ № 38»; 

10. Положение об организации дополнительного образования в МАОУ СОШ № 

 

11. Положение о внеурочной деятельности обучающихся МАОУ СОШ № 38»; 

12. Положение о школьном ученическом самоуправлении; 

13. Правила внутреннего распорядка для обучающихся МАОУ «СОШ № 38»; 

14. Положение о первичном отделении общероссийской общественно- государ- 

ственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»; 

15. Положение о школьном спортивном клубе 

Ссылка на размещенные документы:  
С 2022 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся определена 

система организации воспитательной работы в сфере образования: 

1. Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Письмо «О внедрении примерной программы воспитания». 

3. Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образо- 

ванию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22) 

 

 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

 

В МАОУ «СОШ №38» обучаются дети разных категорий. В воспитательной работе с ка- 

тегориями обучающихся, имеющих особые образовательные потребности: для обучающихся 

с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, воспитанники детских 

домов, из семей , состоящих на профилактических учетах), одарённые, с отклоняющимся по- 

ведением, создаются особые условия, для того, чтобы каждый ребенок чувствовал себя за- 

щищенным, нужным в школе. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребно- 

стями являются: 

• налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

• формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со сторо- 

ны всех участников образовательных отношений; 

• построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентно- 

сти. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностя- 

ми необходимо ориентироваться на: 

• формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с ис- 

пользованием 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 приёмов, организацией совместных форм рабо- 
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ты воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

• личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, обуча- 

ющихся с особыми образовательными потребностями. 

 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен- 

ной позиции обучающихся 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на ак- 

тивную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную дея- 

тельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и по- 

ощрения социальной успешности обучающихся в МАОУ «СОШ № 38» строится на принци- 

пах: 

-публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награжде- 

нии, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

-соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни в МАОУ «СОШ № 38», 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей 

в укладе школы; 

-прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

-регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрез- 

мерно большие группы поощряемых и т. п.); 

-сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуаль- 

ных и коллективных наград дает возможность стимулировать как индивидуальную, так и 

коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими и не получившими награду); 

-привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучаю- 

щихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонние ор- 

ганизации, их статусных представителей; 

-дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет про- 

длить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социаль- 

ной успешности): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная 

поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и регулярном по- 

ощрении 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, фо- 

то изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального порт- 

фолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью, достижениями в чем-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприя- 

тий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности вос- 

питательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обуча- 

ющихся, семей, педагогических работников. 
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Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность и др., привлечение благотворителей 

(в том числе из родительского сообщества, социальных партнёров), их статус, акции, дея- 

тельность должны соответствовать укладу школы, цели, задачам, традициям воспита- 

ния, согласовываться с представителями родительского сообщества во избежание де- 

структивного воздействия на воспитывающую среду, взаимоотношения в школе. 

Учащиеся Школы поощряются за: 

- успехи в учебной деятельности; 

- участие и победу в физкультурных, спортивных мероприятиях; 

- успехи в научной, научно-технической деятельности; 

- участие и победу в творческой деятельности; 

- успехи в экспериментальной и инновационной деятельности; 

- участие в общественной деятельности. 

Школа применяет следующие виды поощрений: 

 

Вид поощрения Условие 

Похвальный лист «За отлич- 

ные успехи в учении» 
Награждаются учащиеся 2-10 классов в конце 

учебного года при условии наличия четвертных (полу- 

годовых), годовых отметок «5» («отлично») по всем 

предметам учебного плана за текущий учебный год 

Грамота 1) Награждаются учащиеся Школы за успехи в 

учебной деятельности: - учащиеся 2-10 классов, не по- 

лучавшие четвертных, годовых отметок «3» («удовле- 

творительно») в течение четверти, года 

2) Награждаются учащиеся, ставшие победителями 

и призерами творческих, спортивных мероприятий. 

Благодарственное письмо ро- 

дителям 
Адресуется родителям учащихся за участие в об- 

щественной деятельности, в социальных акциях и ме- 

роприятиях, за успехи в воспитании детей. 
Публикации в ГИС ЭО Адресуется за участие конкурсных мероприятиях 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, экспериментальной и 

инновационной общественной деятельности, в соци- 

альных акциях и мероприятиях по итогам этих меро- 

приятий. 

Публикации на официальном 

сайте 

Публикации на информаци- 

онных стендах 

Содействие публикации на 

сайте управления образования 

АМО ГО «Сыктывкар» 

 

Порядок выдвижения кандидатов на поощрение. 

Для награждения Похвальным листом «За отличные успехи в учении» классный руково- 

дитель за 5 дней до проведения педагогического совета предоставляет ведомость отметок 

учащегося за текущий год лично заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе проверяет ведомость отметок и из- 

дает приказ о рекомендации на рассмотрение Педагогическому совету кандидатов на 

награждение Похвальным листом «За отличные успехи в учении». Решение о награждении 

учащегося Похвальным листом принимает Педагогический совет Школы. 

Ходатайствовать в письменной форме о награждении другими видами наград имеют 

право 

- заместитель директора по УВР; 

- руководитель школьного методического объединения, в рамках которого проводится 

конкурсное мероприятие; 
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- классный руководитель учащегося; 

-учителя-предметники, являющиеся организаторами конкурсных мероприятий; - предсе- 

датель общешкольного родительского комитета; 

- Совет учащихся. 

На основании ходатайства директор Школы принимает решение и издает приказ о по- 

ощрении учащихся. 

Принципы применения поощрений. Применение мер поощрения, установленных в Шко- 

ле, основано на следующих принципах: 

- принцип единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

учащихся; 

- принцип гласности; 

- принцип поощрения исключительно за личные заслуги и достижения; 

- принцип стимулирования эффективности и качества деятельности; 

Диплом, грамота, грамота за спортивные достижения, благодарность, благодарственное 

письмо оформляются на бланке, самостоятельно изготовленном Школой, заверяются подпи- 

сью директора Школы и печатью. Наградные документы хранятся в портфолио учащихся. 

 

Порядок выдвижения кандидатов на поощрение. 

Для награждения Похвальным листом «За отличные успехи в учении» классный руково- 

дитель за 5 дней до проведения педагогического совета предоставляет ведомость отметок 

учащегося за текущий год лично заместителям директора по учебно-воспитательной работе 

согласно курируемым ими классам. Заместители директора по учебно-воспитательной рабо- 

те проверяют ведомость отметок и сдают заместителю директора по научно-методической 

работе для общего свода. Заместитель директора по научно-методической работе издает 

приказ о рекомендации на рассмотрение Педагогическому совету кандидатов на награжде- 

ние Похвальным листом «За отличные успехи в учении». Решение о награждении учащего- 

ся Похвальным листом принимает Педагогический совет Школы. Решение Педагогического 

совета утверждается приказом. 

Для награждения Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных пред- 

метов» классный руководитель за 5 дней до проведения педагогического совета предостав- 

ляет ведомость отметок учащегося по данному предмету за соответствующий уровень обу- 

чения лично заместителям директора по учебно-воспитательной работе согласно курируе- 

мым ими классам. Заместители директора по учебно-воспитательной работе проверяют ве- 

домость отметок и сдают заместителю директора по научно-методической работе для обще- 

го свода. Заместитель директора по научно-методической работе издает приказ о рекоменда- 

ции на рассмотрение Педагогическому совету кандидатов на награждение Похвальной гра- 

мотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». Решение о награждении уча- 

щегося Похвальной грамотой принимает Педагогический совет Школы. Решение Педагоги- 

ческого совета утверждается приказом. 

Другие виды поощрений используются в соответствии с положениями о проводимых в 

Школе мероприятиях на основе приказов об итогах данных мероприятий. 

Ходатайствовать в письменной форме о награждении другими видами наград имеют 

право: 

- заместители директора по ВР, УР; 

- руководитель школьного методического объединения, в рамках которого проводится 

конкурсное мероприятие; 

- классный руководитель учащегося; 

-учителя-предметники, являющиеся организаторами конкурсных мероприятий; 

- председатель общешкольного родительского комитета; 

- Совет учащихся 

На основании ходатайства директор Школы принимает решение и издает приказ о по- 

ощрении учащихся. 
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пах: 

Принципы применения поощрений. 

Применение мер поощрения, установленных в Школе, основано на следующих принци- 

 

- принцип единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

учащихся; 

- принцип гласности; 

- принцип поощрения исключительно за личные заслуги и достижения; 

- принцип стимулирования эффективности и качества деятельности; 

Бланки наградных документов. 

Похвальный лист «За отличные успехи в учении» и похвальная грамота «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» оформляются на бланках особого образца, их вы- 

дача фиксируется в книге учёта выдачи похвальных листов и похвальных грамот. 

Диплом, грамота, грамота за спортивные достижения, благодарность, благодарственное 

письмо оформляются на типографском бланке или бланке, самостоятельно изготовленном 

Школой, заверяются подписью директора Школы и печатью. Образцы наградных докумен- 

тов, используемых для поощрения в Школе, представлены в Приложениях. 

Сведения о поощрении заносятся в специальную форму, являющуюся приложением к 

личному делу учащегося. Данная форма представлена в Приложениях к Положению. 

Наградные документы хранятся в портфолио учащихся. 

 

 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ори- 

ентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на   уров- 

нях начального общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последу- 

ющего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специа- 

листов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

1- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

2- приоритет анализа сущностных сторон воспитания — ориентирует на изучение, 

прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельно- 

сти, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

3- развивающий характер осуществляемого анализа — ориентирует на использо- 

вание результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педаго- 

гических 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 партнёрами); 

4- распределённая ответственность за результаты личностного развития обучаю- 

щихся — ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания (в котором общеобразовательная организация 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 
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саморазвития. 

5- Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные 

направления являются примерными, их можно уточнять, корректировать, исходя из осо- 

бенностей уклада, традиций, ресурсов общеобразовательной организации, контингента 

обучающихся и др.): 

6- Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

7- Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является ди- 

намика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

8- Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем дирек- 

тора по воспитательной работе, педагогом-психологом, социальным педагогом с после- 

дующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководите- 

лей или педагогическом совете. 

9- Основным способом получения информации о результатах воспитания, социа- 

лизации и саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается 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. 

10- Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

11- Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является нали- 

чие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятель- 

ности обучающихся и взрослых. 

12- Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе, педа- 

гогом-психологом, социальным педагогом классными руководителями с привлечением 

актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. 

Способами получения информации о  состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обуча- 

ющимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методиче- 

ских объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосре- 

доточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут 

проанализировать проделанную работу):реализации воспитательного потенциала урочной 

деятельности; организуемой внеурочной деятельности обучающихся; проводимых об- 

щешкольных основных дел, мероприятий; деятельности классных руководителей и их 

классов; внешкольных мероприятий; создания и поддержки предметно-пространственной 

среды; взаимодействия с родительским сообществом; деятельности ученического само- 

управления; деятельности по профилактике и безопасности; реализации потенциала 

социального партнёрства; деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. Итоги самоанализа оформ- 

ляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по воспитательной рабо- 

те в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом 

или иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 
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Приложение 1. 

Календарный план воспитательной работы 

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных руководителей; 

рабочие программы учителей по изучаемым в об-образовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; план, рабочие программы учебных курсов, занятий внеурочной 

деятельности; планы органов самоуправления в общеобразовательной организации, учени- 

ческого самоуправления, взаимодействия с социальными партнёрами согласно договорам, 

соглашениям с ними; планы работы психологической службы или школьного психолога, со- 

циальных педагогов и другая документация, которая должна соответствовать содержанию 

плана. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «СОШ №38» 

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД НА УРОВНЕ НОО 

МОДУЛЬ «Школьный урок» 

согласно Рабочим программам учебных предметов, индивидуальным планам работы учителей- 

предметников 

Общешкольные образовательные проекты 

  

Дела, события, мероприятия 

 

Клас- 

сы 

Ориентиро- 

вочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1 «Республики Коми в миниатюре» 
(посвященный достопримеча- 
тельностям Республики Коми) 

1-4 Октябрь- 
декабрь 

Заместитель директора по УР, ВР, 
педагог-организатор, классные ру- 
ководители, учителя-предметники 

2 КВЕСТ 
«Семь чудес Республики Коми» 

3-4 декабрь Заместитель директора по УР, ВР, 

педагог-организатор, классные ру- 
ководители, учителя-предметники 

4 Проект 

«В моей семье солдаты тоже бы- 

ли» 

1-4 1-9 мая Заместитель директора по УР, ВР, 

педагог-организатор, классные ру- 
ководители, учителя-предметники 

5 Инсценирования сказки на коми 

язык «Олiс-вылic мойд» 

1-4 Январь- 

февраль 

Заместитель директора по УР, ВР, 
педагог-организатор, классные ру- 

ководители, учителя коми языка 

6 Проект «Шкатулка мужества» 1-4 Декабрь- 

январь 
Заместитель директора по УР, ВР, 

педагог-организатор, классные ру- 
ководители, учителя-предметники 

Методические недели 

  

Дела, события, мероприятия 

 

Клас- 

сы 

Ориентиро- 

вочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

1 Методическая неделя, 
посвященная математике 

1-4 декабрь Заместитель директора по 
учителя начальных классов 

НОО, 

2 Методическая неделя, 

посвященная 
русскому языку и литературе 

1-4 январь Заместитель директора по 

учителя начальных классов 
НОО, 

3 Методическая неделя, посвящен- 

ная 
Окружающему миру 

1-4 февраль Заместитель директора по 

учителя начальных классов 
НОО, 

4 Проект «Моя Чукоккала» 1-2 март Заместитель директора по 

учителя начальных классов 

НОО, 

5 Участие в проекте РДШ Днях 

единых действий 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

учителя начальных классов 

НОО, 

7 Неделя, посвященная творчеству 
А.С. Пушкина 

1-4  Заместитель директора по 
учителя начальных классов 

НОО, 

«Классное руководство» 

1 Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 
ключевых делах 

1-4 Не менее 8 

мероприятий 

Классные руководители 1-4 классов 

2 Организация интересных и по- 

лезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с уча- 

щимися 

1-4 Не менее 

8 дел 

Классные руководители 1-4 классов 

3 Проведение классных часов как 1-4 Не менее 2 раз Классные руководители 1-4 классов 
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 часов плодотворного и довери- 

тельного общения педагога и 
учащихся 

 в четверть  

4 Сплочение коллектива класса 1-4 Не менее 2 раз 

в четверть 

Классные руководители 1-4 классов 

5 Выработка совместно с учащи- 
мися законов класса 

1-4 Не менее 2 раз 
в четверть 

Классные руководители 1-4 классов 

6 Индивидуальная работа с уча- 

щимися 

1-4 ежедневно Классные руководители 1-4 классов 

7 Работа с учителями, преподаю- 

щими в классе 

1-4 ежедневно че- 

рез ГИС ЭО, 

Малые педсо- 
веты не менее 

2 раз в учеб- 
ный год 

Классные руководители 1-4 классов 

8 Работа с родителями учащихся 

или их законными представите- 
лями 

1-4 ежедневно че- 

рез ГИС ЭО, 
родительские 

собрания не 

менее 4 раз в 
учебный год 

Классные руководители 1-4 классов 

9 Участие в конкурсе 
«Классный совет 

ствии» 

 

дела   в   дей- 

1-4 февраль Классные руководители 1-4 классов 

Внеурочная деятельность 

№ Название курса 

деятельности 

внеурочной  

Классы 

Количе- 

ство 

часов 
в неделю 

 

Ответственные 

1 «Семьеведение» 1 1 Учителя начальных классов 

2 «Разговоры о важном» 1-4 1 Учителя начальных классов 

3 «Иду к цели!» 

(функциональная грамотность 

1-4 1 Учителя начальных классов 

4 Классные встречи 1-4 1 Учителя начальных классов 

5 «Волшебный карандаш» Классы 
ОВЗ 

1 Учителя начальных классов 

6 «Ритмика» Классы 

ОВЗ 

1 Учителя начальных классов 

7 Очумелые ручки Классы 
ОВЗ 

1 Учителя начальных классов 

8 «Чемпион» Классы 
ОВЗ 

1 Учителя начальных классов 

9 «Коррекционно-развивающие 

занятия 
по предметам» 

Классы 

ОВЗ 

1 Учителя начальных классов 

«Взаимодействие с родителями (с законными представителями) 

 

№ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориенти- 

ровочное 

время 

проведе- 

ния 

 

Ответственные 

1 Родительское собрание №1 
(Повестка: Трудности адаптации 

первоклассников к школе. Роль 

семьи и Школы в формировании 
у ребёнка интереса к учению. 

1-4 7-12 

тября 

ок- Заместители директора по ВР, УР, 
педагог-психолог, классные руко- 

водители 
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 Особенность познавательных 

процессов, памяти и внимания 

младшего  школьника. 

Безопасный маршрут в школу. 
Правила внутреннего 

распорядка; Выполнение 

домашнего задания – залог 
успешной учёбы; 

Безопасное  интернет- 

пространство. Роль семьи в 
обеспечении информационной 

безопасности детей и 
подростков.) 

   

2 Родительское собрание №2 (По- 

вестка: Роль личного примера 

родителей в правовом воспита- 
нии учащихся. Права и обязанно- 

сти учащихся и родителей. 

Профилактика противоправного 

поведения среди 
несовершеннолетних; 

Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних 

(риски, причины, факторы) 

1-4 9-14 де- 
кабря 

Заместители директора по ВР, УР, 

педагог-психолог, классные руко- 

водители 

3 Родительское собрание №3 (По- 

вестка: Основы обеспечения 

комплексной безопасности детей 

и подростков – главная ответ- 
ственность родителей: секретный 

мир наших детей. Организация 

свободного времени. Развитие у 
детей безопасной самостоятель- 

ности.Основы обеспечения ком- 

плексной безопасности детей и 
подростков – главная ответ- 

ственность родителей: социали- 

зация подростков, права и обя- 

занности, конфликты и пути их 
решения, толерантность. 

Психологическое сопровождение 

учащихся во время подготовки и 

сдачи экзаменов.) 

1-4 10-13 

марта 

Заместители директора по ВР, УР, 

педагог-психолог, классные руко- 

водители, инспектор ОПДН 

4 Родительское собрание №4 (По- 

вестка: Основы семейного вос- 
питания: роль семьи в формиро- 
вании здорового образа жизни.) 

1-4 27-30 ап- 
реля 

Заместители директора по ВР, УР, 

педагог-психолог, классные руко- 
водители 

5 Индивидуальные консультации с 

классными руководителями 

1-4 В течение 

учебного 
года по 

согласо- 

ванию во 

внеуроч- 

ное время 

Классные руководители 

6 Индивидуальные консультации с 
администрацией Школы и с педа- 

гогами социально- психологиче- 

1-4 В течение 
ученого 

года по 

Заместители директора по ВР, УР, 
педагог-психолог, социальный пе- 

дагог 
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 ской службы  графику 

приемных 
часов 

 

«Самоуправление» 

работа Школьного самоуправления 

 

№ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориенти- 

ровочное 

время 

проведе- 

ния 

 

Ответственные 

1 День самоуправления 1-4 3-5 ок- 

тября 

Заместитель директора по ВР, пе- 

дагог- организатор, старший вожа- 

тый, органы школьного само- 
управления 

2 Участие в мероприятиях РДШ 

на протяжении всего учебного 

года 

1-4 В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по ВР, пе- 

дагог- организатор, старший вожа- 

тый, органы школьного само- 

управления, классные руководите- 

ли 
Профориентация 

 

№ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориен- 

тировоч- 

ное 

время 

проведе- 

ния 

 

Ответственные 

1 Игровая (ранняя) профориента- 
ция 

1-4 классы В течение 
года 

органы ученического самоуправ- 

ления, ответственный за профори- 

ентационную работу 

2 Часы общения «Профессии 

наших родителей» 

1-4 классы В течение 

года 

органы ученического самоуправ- 

ления, ответственный за профори- 

ентационную работу 

3 Проводятся встречи с родителя- 
ми учащихся, которые в беседе 

рассказывают о своей профессии 

1-4 классы В течение 
года 

органы ученического самоуправ- 

ления, ответственный за профори- 

ентационную работу 

4 час общения «Кем я хочу стать?» 1-4 классы В течение 

года 

Классные руководители 

5 Конкурс рисунков «Профессии 

наших мам и пап». 

 20.02.- органы ученического самоуправ- 

ления, ответственный за профори- 
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   8.03. ентационную работу 

6 Конкурс поделок «Золотые руки 

бабушки (дедушки)» 
1-4 классы В течение 

года 

органы ученического самоуправ- 

ления, ответственный за профори- 

ентационную работу 

7 Всероссийский проект 
«Шоу профессий» 

1-4 

классы 

В течение 

года 

ответственный за профориентаци- 

онную работу, классные руководи- 
тели 

Основные школьные дела 

1 Мероприятия, посвященные 

Дню знаний 
1-4 1 сентяб- 

ря 

Заместитель директора по ВР, пе- 

дагог-организатор, классные руко- 
водители 

2 «Осенний калейдоскоп» 1-4 Сентябрь- 

октябрь 
Заместитель директора по ВР, пе- 
дагог-организатор, классные руко- 

водители 

3 Операция «Внимание, дети!» 1-4  

сентябрь 
Заместитель директора по ВР, пе- 

дагог-организатор, классные руко- 
водители 

4 Тематический период «Учитель 
перед именем твоим» 

1-4 
С 1по 5 
октября 

Заместитель директора по ВР, пе- 
дагог-организатор, классные руко- 

водители 

5 Посвящение в первоклассники 1 
29 октяб- 

ря 

Заместитель директора по ВР, пе- 

дагог-организатор, классные руко- 
водители 

6 «Чудеса у новогодней елки» 1-4 27 декаб- 

ря 

Заместитель директора по ВР, пе- 

дагог-организатор, классные руко- 
водители 

7 «Победный май» 1-4 С 30. 04. - 

15.05. 

Заместитель директора по ВР, пе- 

дагог-организатор, классные руко- 

водители 

8 Школьный конкурс «Ученик го- 

да» 

1-4 28 мая Заместитель директора по ВР, пе- 
дагог-организатор, классные руко- 

водители 
Детские общественные объединения 

№  

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориенти- 

ровочное 

время 

проведе- 

ния 

 

Ответственные 

1 Участие в Днях единых действий 
РДШ 

1-4 В течение 
учебного 

года 

педагог-организатор 

2 Участие в Классных встречах 1-4 В течение 

учебного 
года 

педагог-организатор 

Организация предметно-пространственной среды 

 

№ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориен- 

тировоч- 

ное 

время 

проведе- 

ния 

 

Ответственные 

1 Праздничное оформление рекре- 
аций и коридоров школы к 

праздникам: День знаний, День 

1-4 В течение 
учебного 

года 

Заместитель директора по воспи- 
тательной работе, педагог- 

организатор, 
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 учителя, Новый год, День защит- 

ников Отечества, Международ- 

ный женский день, День Победы 

в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг., 

праздник Последнего звонка 

  учителя ИЗО, классные руководи- 

тели 

2 Выставки творческих работ уча- 

щихся: 

   

2.1 «Учитель глазами детей!» 1-4 5 октября Классные руководители, педагог- 
организатор 

2.2 Фото-выставка «За нами стоит 

мама» (мамы учителей, учащихся 

и известных людей) ко Дню ма- 
тери 

1-4 26 ноября классные руководители 

2.3 Выставка фото и рисунков «Нет в 

России семьи такой, где б ни па- 

мятен был свой герой», посвя- 

щенная Дню Героев Отечества 

1-4 9 декабря Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

3 Работа свободной библиотеки 
«Букроссинг» 

1-4 В течение 
учебного 

года 

Заведующая библиотекой 

4 Благоустройство классных каби- 

нетов 

1-4 В течение 
учебного 

года 

Классные 

руководители 

Внешкольные мероприятия 

1 Походы выходного дня совмест- 

но с родителями «Дни здоровья» 

1-4 Сентябрь, 

май 

Классные руководители 

2 Эпизодические прогулки 1-4 В течение 
года 

Классные руководители 

3 Участие в туристических слетах 
совместно с Республиканским 

центром детско-юношеского 

спорта и туризма 

1-4 Сентябрь- 
октябрь 

Классные 
руководители 

4 Соревнования по технике пеше- 

ходного туризма 
1-4 ноябрь Учителя физической культуры 

5 Участия в соревнованиях «Рос- 

сийский азимут» 

1-4 апрель Учителя физической культуры 

6 Всероссийские соревнования 

«Лыжня России», «Лед надежды 
нашей» 

1-4 февраль Учителя физической культуры 

7 Литературные, исторические, 

просветительские выезды, орга- 

низуемые администрацией горо- 

да и родителями обучающихся в 
другие города и села с возмож- 

ностью познакомиться с истори- 

ей и архитектурой муниципали- 
тетов Республики Коми 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Мероприятия календаря образовательных событий 

 

№ 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориенти- 

ровочное 

время 

проведе- 

ния 

 

Ответственные 
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1 День знаний: Торжественные ли- 

нейки и интеллектуальная игра 
1-4 1 сентяб- 

ря 

Заместитель директора по ВР, пе- 

дагог-организатор, учитель музы- 

ки, 

классные руководители 1-4 

классов 

2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом: Единый классный 

час «За МИР!» и оформление те- 
матического стенда 

1-4 3 сентяб- 

ря 

Классные руководители 1-4 клас- 

сов 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

3 Неделя безопасности: встречи с 
инспекторами ГИБДД, ОПДН 

1-4 2-8 сен- 
тября 

Заместитель директора по ВР, пре- 
подаватель-организатор ОБЖ 

4 Международный день пожилых 

людей: Концерт - поздравитель- 
ная открытка 

1-4 1 октября Классные руководители 1-4 клас- 

сов, педагог-организатор, 
учитель музыки 

5 Международный день учителя: 

Чествование учителей и ветера- 

нов педагогического труда и по- 
священие молодых учителей в 

профессию в рамках празднично- 
го концерта, 

1-4 5 октября Заместитель директора по ВР, пе- 

дагог- организатор 

6 День Интернета. Всероссийский 

урок безопасности учащихся в 
сети Интернет: Тематические 

уроки и единый классный час 
«Интернет – друг или враг» 

1-4 28-31 ок- 

тября 

Учитель информатики 
Классные руководители 1-4 клас- 

сов 

7 Международный день толерант- 

ности: Выставки – коллажи: 

«Толерантность - это дружба!» 

(1-4 классы) 

1-4 16 ноября Зам.директора по ВР, педагог- 

организатор, классные руководи- 

тели 1-4 классов 

8 День матери в России: Концерт - 

поздравительная открытка для 

мам, акция «Письмо маме», 
мастер-класс «Цветы для самой 

родной», фото-выставка «За нами 

стоит мама» (мамы учителей, 
учащихся и известных людей) 

1-4 26 ноября Классные руководители 1-4 клас- 

сов, педагог-организатор, 

учитель музыки 

9 Международный день инвалидов: 

Игровая программа «Дай мне 

руку» 

Классы ОВЗ 3 декабря Заместитель директора по ВР, 

классные руководители классов 

ОВЗ, педагог-организатор, педа- 
гог-психолог 

10 «День героев Отечества» 

Цикл информационно – 
просветительских мероприятий 

1-4 9 декабря Зам. директора по ВР, педагог- 

организатор, классные руководи- 
тели 

11 «Новогодние приключение» 
Культурно-развлекательные ме- 

роприятия по отдельному плану 

1-4 Конец 

декабря 
Зам. директора по ВР, педагог- 

организатор, классные руководи- 

тели 

12 День защитника Отечества (по 

отдельному плану Месячника 

спортивно-патриотической рабо- 

ты) 

1-4 23 февра- 

ля 

Зам. директора по ВР, педагог- 

организатор, преподаватель- 

организатор ОБЖ 

13 Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом: 

акция «ЗА ЗОЖ» 

1-4 1 марта Зам. директора по ВР 

14 Международный женский день 

(по отдельному плану) 

1-4 8 марта Зам. директора по ВР 

15 Всероссийская неделя детской и  25-30 Зав.библиотекой, учителя 
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 юношеской книги. 

Выставка книг писателей- 
юбиляров. Викторины по произ- 

ведениям писателей-юбиляров. 

1-4 марта литературы 

16 День космонавтики. «Космос – 

это мы»: Классный час «Кто мо- 
жет стать космонавтом?» 

1-4 12 апреля Классные руководители 5-9 клас- 

сов, учителя-предметники 

17 Международный день защиты 

детей: (по отдельному плану 

плану мероприятий в ДОЛ при 

школе) 

1-4 1 июня начальник ДОЛ, педагог- 

организатор 

18 День России: (по отдельному 

плану мероприятий в ДОЛ при 
школе) 

1-4 12 июня Заместитель директора по ВР, 

начальник ДОЛ, педагог- 
организатор 

Профилактика и безопасность 

1 Плановые эвакуационные меро- 
приятия 

1-4 В течение 
года 

Заместитель директора по БЖиТ 

2 Участие в акции «Внимание, де- 

ти!» 

1-4 Сентябрь, 

апрель 

Заместитель директора по БЖиТ, 

классные руководители 

3 Инструктажи по технике без- 

опасности, правилам поведения в 

школе, общественных местах, в 

период каникул 

1-4 По от- 

дельному 
графику 

Классные руководители 

4 Профилактические беседы 
с субъектами профилактики 

1-4 По от- 

дельному 
графику 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

5 «Минутки безопасности» 1-4 В течение 
года 

Классные руководители 

6 Участие в дне здоровья, конкур- 

сах, направленных на пропаганду 
ЗОЖ 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители, 

Учителя физической культуры 

7 Сдача нормативов ГТО! 1-4 В течение 
года 

Классные руководители, 
Учителя физической культуры 

Культурный норматив класса 

не менее 1 мероприятия в четверть в каждом классе 
 
 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Общие положения 

Кризис здоровья детей, подростков и молодёжи в России угрожает национальной без- 

опасности, экономическому и социальному развитию, обороноспособности страны. Масшта- 

бы и последствия нарушения здоровья новых поколений огромны. Эти проблемы лежат в 

сфере жизненных интересов общества, семьи, личности. 

Человек - высшее творение природы. Но для того чтобы сполна наслаждаться ее сокро- 

вищами, он должен отвечать по крайней мере одному требованию - быть здоровым. В связи с 

этим целостный взгляд на индивидуальное здоровье можно представить в виде четырехком- 

понентной модели, в которой выделены взаимосвязи различных его компонентов и пред- 

ставлена их иерархия: 

Соматический компонент - текущее состояние органов и систем организма человека, - 

основу которого составляет биологическая программа индивидуального развития, опосредо- 

ванная базовыми потребностями, доминирующими па различных этапах онтогенетического 

развития. Эти потребности, во-первых, являются пусковым механизмом развития человека, а 

во-вторых, обеспечивают индивидуализацию этого процесса. 
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Физический компонент - уровень роста и развития органов и систем организма, - осно- 

ву которого составляют морфофизиологические и функциональные резервы, обеспечиваю- 

щие адаптационные реакции. 

Психический компонент - состояние психической сферы, - основу которого составляет 

состояние общего душевного комфорта, обеспечивающее адекватную поведенческую реак- 

цию. Такое состояние обусловлено как биологическими, так и социальными потребностями, 

а также возможностями их удовлетворения. 

Нравственный компонент - комплекс характеристик мотивационной и потребностно - 

информативной сферы жизнедеятельности, - основу которого определяет система ценностей, 

установок и мотивов поведения индивида в обществе. 

Нравственным здоровьем опосредована духовность человека, так как оно связано с об- 

щечеловеческими истинами добра, любви и красоты. 

Образ жизни – понятие, характеризующее особенности повседневной жизни людей, 

охватывающее труд, быт, формы использования свободного времени, удовлетворение мате- 

риальных и духовных потребностей, участие в политической и общественной жизни, нормы 

и правила поведения людей, умения и навыки в области укрепления собственного здоровья, 

медицинскую активность. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) должен стать потребностью каждо- 

го современного человека. Для этого необходимо изменить общественное отношение к здо- 

ровью, повысить персональную ответственность. 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового об- 

раза жизни учащихся в соответствии с определением ФГОС — это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечи- 

вающих формирование экологической культуры, сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих по- 

знавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Целью программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного об- 

раза жизни является формирование у обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих по- 

знавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры, ценности здоровья и здорового об- 

раза жизни сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состо- 

яние здоровья детей: 

– неблагоприятные экологические и климатические условия города, республики: низкие 

зимние температуры, короткое лето и долгая зима, экологическая загрязненность и др.; 

– факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения: несистем- 

ное соблюдение правил гигиены, нарушение организационно-педагогических требований к 

проведению образовательного процесса; нерациональная организация образовательного 

процесса; недостаточное внедрение здоровьесберегающих элементов на уроках; отсутствие 

навыков экологически обоснованного взаимодействия с окружающей средой, недостаточное 

взаимодействие с родителями; недостаточное взаимодействие в части просветительской и 

профилактической работы с работниками медицинских учреждений; 

– активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний установок, 

правил поведения, привычек; 

– особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 
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здоровью, что обусловливает, в свою очередь, не восприятие ребёнком деятельности, связан- 

ной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой. 

Здоровье учащихся – одна из острых проблем современной жизни. И решить эту про- 

блему поможет систематическое образование подрастающего поколения в области здоровья 

и здорового образа жизни, экологической культуры. Современные взгляды на данную про- 

блему показывают, что здоровье каждого человека, прежде всего, зависит от усилий, кото- 

рые он прилагает для укрепления своего здоровья, и никакие врачи, никакие лекарства не 

помогут, если сам человек нарушает нормы ЗОЖ. 

Здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребёнка. Чтобы успешно 

справиться с этой задачей, необходимо иметь теоретическую и практическую подготовку в  

этих вопросах. Наука предлагает следующие принципы, на которых строится воспитание 

здорового образа жизни детей: 

Системный подход. 

Человек представляет собой сложную систему. Невозможно сохранить тело здоровым, 

если не совершенствовать эмоционально-волевую сферу, если не работать с нравственно- 

стью ребёнка. 

Успешное решение задач воспитания ЗОЖ возможно только при объединении воспита- 

тельных усилий школы и родителей. Роль и значение семьи, семейного воспитания в этом 

процессе трудно переоценить. Родителям необходимо ежедневно, изо дня в день, незаметно 

и неуклонно вести воспитание своего ребёнка, чтобы он осознал необходимость укрепления 

здоровья и научился этому искусству. 

Деятельностный подход. 

Культура в области ЗОЖ осваивается детьми в процессе совместной деятельности, в 

том числе и с родителями. Необходимо не направлять детей на путь здоровья, а вести их за 

собой по этому пути. 

Принцип «Не навреди!» 

Этот принцип предусматривает использование в работе только безопасных приёмов 

оздоровления, научно признанных и апробированных опытом и официально признанных. 

Принцип гуманизма. 

В воспитании в области здоровья и ЗОЖ признаётся самоценность личности ребёнка. 

Нравственными ориентирами воспитания являются общечеловеческие ценности. Приоритет- 

ным направлением должно стать формирование нравственных качеств ребёнка, которые яв- 

ляются фундаментом здоровья. Необходимо развивать в нём доброту, дружелюбие, выдерж- 

ку, целеустремлённость, смелость, оптимистическое отношение к жизни, чувство радости 

существования, способность чувствовать себя счастливым, верить в собственные силы и до- 

верять миру. Для формирования этих качеств необходимы душевная гармония, адекватная 

положительная самооценка, которые возникают, если ребёнок свободен от чувства тревоги и 

страха, живёт с уверенностью в своей защищённости и безопасности. Важно, чтобы по мере 

освоения культуры здоровьесбережения у каждого ребёнка формировалась чувства нежности 

и любви к самому себе, настроение особой радости от понимания своей уникальности, непо- 

вторимости, безграничности своих творческих возможностей, чувство доверия к миру и лю- 

дям. 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психоло- 

гом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной со- 

циализации ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать спо- 

собы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, пита- 

ния, правил личной гигиены. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического под- 

ходов, с учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей города, регио- 

на. 
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Задачи: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере эколо- 
гически сообразного поведения в быту, природе, безопасного для человека и окружающей  
среды; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование представления о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- обучение выполнению правил личной гигиены и развитие готовности на основе её ис- 
пользования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- формирование представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме, струк- 
туре, полезных продуктах; 

- формирование представлений о рациональной организации режима дня, учёбы и от- 
дыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролиро- 
вать свой режим дня; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных условиях; 

- формирование основ учебной культуры: умений организовывать успешную учебную 
работу, выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивиду- 
альных особенностей; 

- формирование представлений о негативных факторах риска здоровью детей (снижен- 
ная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о суще- 

ствовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

- обучение элементарным умениям противостояния вовлечению в табакокурение, упо- 
требление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; - формирование пред- 
ставлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых 
от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 

- формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и здоро- 
вого образа жизни; 

- формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым во- 
просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Модель организации работы школы по реализации программы 

 

Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры, здоро- 

вого и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы, в том числе по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 
оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 
питания и профилактике вредных привычек; 

- организации проводимой и необходимой для реализации программы просветитель- 
ской работы школы с учащимися и родителями (законными представителями); 

- выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов проведённого анализа, 
а также возрастных особенностей учащихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы школы с участниками образовательных отношений. 
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Просветительская, учебно-воспитательная работа с 

учащимися, направленная на формирование эколо- 

гической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Просветительская и методическая работа с педагога- 

ми, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на по- 

вышение квалификации работников школы и повы- 

шение уровня знаний родителей (законных предста- 
вителей) по проблемам экологической культуры, 
охраны и укрепления здоровья детей 

-внедрение в систему работы программ курсов вне- 

урочной деятельности, которые направлены на 

формирование экологической культуры уча- 

щихся, ценности здоровья и здорового образа жизни; 
-лекции, беседы, консультации по проблемам эколо- 

гического просвещения, сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, профилактике вредных привы- 

чек; 

-проведение соответствующих лекций, консультаций, 

семинаров, круглых столов, родительских собраний, 

педагогических советов по данной проблеме; 

-приобретение для педагогов, специалистов и родите- 
лей (законных представителей) необходимой научно- 

методической литературы; 

-привлечение педагогов, медицинских работников, 

психологов и родителей (законных представителей) к 
совместной 

-проведение дней здоровья, конкурсов, экологиче- 

ских троп, праздников и других активных мероприя- 

тий, направленных на экологическое просвещение, 
пропаганду здорового образа жизни. 

работе по проведению дней здоровья, оздоровитель- 

ных мероприятий, занятий по профилактике вредных 

привычек, спортивных соревнований. 

 

правления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и форми- 

рованию экологической культуры учащихся, отражающие специфику школы, запросы 

участников образовательных отношений. 

Система деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и форми- 

рованию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни отражает специфи- 

ку школы (возрастной контингент учащихся, особенности инфраструктуры, условия, соци- 

альные связи и др.), запросы участников образовательных отношений, представлена в виде 

взаимосвязанных направлений: 

- Создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

- Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся; 

- Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

- Реализация профилактических программ, программ курсов внеуроч- 

ной деятельности; 

- Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) 

учащихся; 

- Организационно-методическая работа с педагогами. 

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы 

включает: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требо- 
ваниям охраны здоровья и охраны труда учащихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся; 

- наличие и необходимое оснащение медицинского кабинета; 

- оснащенность кабинетов, физкультурного зала необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем. 

Организация рационального питания; оснащенность столовой, кухни 

В школьном здании созданы основные условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожар- 

ной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 
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В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное и внеурочное время. Площадь школьной столовой позволяет обеспечить одноразо- 

вым бесплатным горячим питанием по специально разработанному графику питание класса- 

ми во время перемен и двухразовым питанием учащихся, в группе продленного дня. 

Технологическое и холодильное оборудование находится в удовлетворительном рабо- 

чем состоянии. В столовой используется следующее оборудование: 

1. Шкаф жарочный. 

2. Кипятильник электрический. 

3. Вытяжка 

4. Мясорубка электрическая 

5. Холодильник. 

6. Морозильная камера 

7. Электроплиты. 

8. Машина резательная и др. 

Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам годности и усло- 

виям хранения пищевых продуктов. Производство продукции осуществляется в соответ- 

ствии с установленным порядком и на технологическом оборудовании, отвечающим требо- 

ваниям нормативной документации. 

Организация общественного питания соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного сырья. К работе на пищеблок допущены ли- 

ца, прошедшие медицинский осмотр. 

Медицинским работником   контролируются       сроки прохождения медосмот- 

ров. Персонал пищеблока соблюдает правила личной гигиены. Уборку столовой производят 

после каждого посещения детьми. После каждого приема пищи столы моют горячей водой с 

мылом или содой. 

В школе имеется план по совершенствованию школьного питания. 

Оснащенность спортзала 
В школе работает спортивный зал, оснащенный необходимым инвентарем для прове- 

дения уроков и занятий по внеурочных мероприятий. Спортзал совмещен с актовым залом 

ввиду недостатка помещений. 

Оснащенность медицинского кабинета 

В школе функционируют медицинский и прививочный кабинеты, оснащенные всем 

необходимым оборудованием и медикаментами. Имеется лицензия на медицинскую дея- 

тельность. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: педагог-психолог, учитель – 

дефектолог, учитель-логопед, социальный педагог, учитель физической культуры, фельдшер 

по специальному расписанию. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чере- 

дования труда и отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных сек- 
циях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 
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- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 
образования; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с огра- 

ниченными возможностями здоровья под контролем медицинского работника, педагога- 
психолога. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и тре- 

бований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних за- 

даний, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Учебный план в 1- 4 классах определяет максимальный объем обязательной нагрузки 

учащихся, не превышающей предельно допустимую, состоит из обязательной части и части, 

сформированной участниками образовательных отношений и соответствует требованиям 

СанПиН. 

В школе реализуется программа производственного контроля, в рамках которого про- 

водится контроль за санитарно-гигиеническими условиями в кабинетах, рассаживанием 

учащихся, организацией горячего питания, организацией работы по профилактике гриппа и 

ОРВИ и др. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно- 

методический комплекс «Школа России» содержит материалы для регулярного проведения 

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результа- 

те обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на са- 

мооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, 

на осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексив- 

ной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и спо- 

собов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных 

норм. Достижению указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемо- 

го материала с повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, 

материал о правах ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных 

датах. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

По предмету «Окружающий мир» на многообразном материале природы и культуры 

родного края учащиеся учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем 

мире, связь между живой и неживой природой, внутри живой природы, между природой и 

человеком. Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражне- 

ния, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

По предмету «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или при- 

способлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним, показаны 

важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а 

также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 

критической ситуации, учащиеся осмысливают важность использования ветра; важность во- 

ды для человека. 

По предмету «Английский язык» в учебниках содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здо- 

ровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, по- 

движным играм, участию в спортивных соревнованиях. 
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По предмету «Литературное чтение» средствами литературных произведений фор- 

мируется целостный взгляд на мир, восприятие многообразия природы, чувства сопережива- 

ния и эмоциональной отзывчивости, формирование установки на безопасный и здоровый об- 

раз жизни. 

По предмету «Коми язык» изучаются темы «Я и мое здоровье», «Мир вокруг меня» , 

«Еда», «Игры» и др., в учебниках содержатся литературные произведения, средствами ко- 

торых формируется целостный взгляд на мир, бережное отношение к родной природе, ува- 

жение к людям труда, воспитание ценностного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих людей, формирование культуры правильного здорового питания. 

По предмету «Физическая культура» - весь материал учебника способствует выра- 

ботке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима 

дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует ор- 

ганизации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к матери- 

альным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников УМК в тече- 

ние всего образовательного процесса. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. Учитываются психо- 

логические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможно- 

сти детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках 

всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обуча- 

ющие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способ- 

ствующими повышению мотивации учащихся, учитывающими переход детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном 

возрасте) к учебной. Ежегодно организуется индивидуальное обучение детей на дому по 

медицинским показаниям. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Разрешаемое время непрерывной работы учащихся за видео-дистанционной техникой 

зависит от их возраста. 

После установленной выше длительности работы проводится комплекс упражнений 

для глаз, а после каждого урока на переменах - физические упражнения для профилактики 

общего утомления. 

На занятиях в кружках, на внеклассных мероприятиях с использованием ИКТ и муль- 

тимедийных технологий проводится не чаще двух раз в неделю общей продолжительностью 

для учащихся 2 - 4 кл. (7-10 лет) - не более 60 мин. 

Основные виды учебной деятельности учащихся, используемые в урочной и внеуроч- 

ной деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социальное творчество и познавательная деятельность. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: учебно ис- 

следовательская работа во время прогулок, в музее, мини проекты, ролевые ситуационные 

игры, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохране- 

ние и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, включает: 
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– полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в кружках и т. п.); 

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активнодвига- 

тельного характера; 

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, со- 

ревнований, олимпиад, конкурсов и т. п.). 

 

Эффективная организация физкультурно - оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического раз- 

вития и двигательной подготовленности учащихся, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, во внеурочной деятельности и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и заня- 

тий активно-двигательного характера; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м урока- 

ми; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности. 

- В рамках организации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной направ- 

ленности осуществляется ознакомление учащихся с правилами здорового образа жизни, 
укрепления здоровья, взаимосвязью здоровья физического, психического и здоровья обще- 
ства, семьи в ходе различных мероприятий, таких как: 

- организацию работы и создание условий для их эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, со- 

ревнований, игровых программ и т. п.). 

- Традиционные спортивно – оздоровительные мероприятия: 

- спортивные праздники «Осенний марафон», «Папа, мама, я – здоровая семья» 

- спортивные соревнования «Веселые старты», «Полоса препятствий», 

- подвижные игры разных народов 

- КТД «Масленичные забавы» 

- Дни здоровья по окончанию каждой четверти и др. 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в муниципальном этапе всероссий- 

ских соревнований «Президентские состязания», участвуют в спортивных мероприятиях и 

праздниках «Кросс наций», «Лыжня здоровья», «Мы - защитники Отечества», «Новогодний 

серпантин», «Зимние забавы», в летней Спартакиаде, в мероприятиях в рамках Всероссий- 

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

В группе продленного дня учащиеся посещают бассейн, занятия ритмикой, используя 

ресурсы близлежащих спортивных и культурно-досуговых учреждений района: Дворец 

спорта, Дом культуры бумажников, Центр детского творчества. 

Традиционно в школе проводится утренняя гимнастика. Дети занимаются в течение 4-5 

минут. Проводят гимнастику учителя начальных классов, физорг класса (дежурный). Ос- 

новной материал гимнастики – общеразвивающие упражнения без предметов, часто под му- 

зыкальное сопровождение. В утренний комплекс упражнений включаются игры. 

Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня учащихся и 

предполагают проведение подвижных игр на переменах. 
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Игры – хороший отдых между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют 

нервную систему, улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность. Ис- 

пользуются такие игры, правила которых разрешают детям, не нарушая хода, вступать в игру 

и выходить из неё. 

На уроках проводятся здоровьесберегающие минутки. Учащимся необходимы двига- 

тельные минутки на уроке, которые позволят им размять своё тело, передохнуть и рассла- 

биться. 

В целом в течение учебного года каждый ученик принимает участие в общешколь- 

ных спортивно-оздоровительных мероприятиях. 

С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма среди 

несовершеннолетних, пропаганды знаний в области безопасности дорожного движения в 

школе проводится систематическая работа по формированию у учащихся устойчивых навы- 

ков безопасного поведения на дорогах. Учет проводимых мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганды знаний в области безопасности 

дорожного движения осуществляется путем проверки программ и планов воспитательной 

работы, журнала учета внеурочной деятельности, инструктажей, отчетов классных руко- 

водителей. В соответствии с приказами УМВД России по г. Сыктывкару, Управления обра- 

зования АМО ГО «Сыктывкар» в школе организуется профилактическая работа в рамках 

следующих мероприятий: 

- профилактическое мероприятие «Дети и дорога»; 

- профилактическое мероприятие «Внимание, дети!»; 

- профилактическая кампания «Юный пешеход»; 

- профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы» ; 

- кампания «По правилам»; 

- Общероссийская акция «Урок безопасности для детей и родителей» в рамках проекта 

«Охрана жизни и здоровья детей в дорожных условиях. От формирования дорожной культу- 

ры к безопасности жизни». В ходе профилактических мероприятий проводятся разнообраз- 

ные мероприятия со всеми участниками образовательного процесса, а именно: - с учащими- 

ся(ежедневные пятиминутные беседы-напоминания о соблюдении ПДД, инструктажи по со- 

блюдению правил дорожного движения, акции «Грамотный пешеход», «Письмо водителю», 

викторины, конкурсы, флэш-мобы, уроки безопасности с участием сотрудников ГИБДД и 

др.). 

- с родителями учащихся(обсуждены вопросы по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма, разъяснению необходимости правильного применения свето- 

возвращающих элементов в процессе участия в дорожном движении на общешкольном ро- 

дительском собрании, классных родительских собраниях с привлечением инспекторов 

ГИБДД); 

- с педагогами на совещаниях при директоре, педагогическом совете рассматриваются 

вопросы по пропаганде безопасности дорожного-движения, профилактике детского дорож- 

но-транспортного травматизма, проводится анализ травматизма. К участию в педсоветах, со- 

вещаниях привлекаются сотрудники ГИБДД. 

 

Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных ситуациях (чрезвычайных) ситуациях 

С целью формирования умений действовать в экстремальных ситуациях проводятся 

объектовые тренировки (4 раза в год) по темам «Пожар», «Хлор», «Антитеррор», классные 

часы на темы: «Один дома», «Советы Спасайкина», «Осторожно, клещи!», «Это должен 

знать каждый», «Осторожно: сосульки!», «Правила поведения в морозные дни» и др., регу- 

лярные инструктажи по антитеррористической, пожарной безопасности с записью в журна- 

ле инструктажей. 

В школе разработан алгоритм при введении актированных дней. 



120  

В библиотеке и на стендовом пространстве оформляются выставки: «Наша безопас- 

ность», «Умей действовать при пожаре», «Осторожно, клещи!», «Как не стать заложником 

леса», «Безопасный Новый год» (пользование пиротехникой), «Весенний пал травы» и др. 

Эффективным является размещение памяток по безопасному поведению в дневниках 

учащихся. 

С целью формирования безопасного поведения учащихся у водоёмов и на воде школа 

сотрудничает с ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РК». В течение учебного года в осенне- 

весенний период проводятся беседы на темы: «Безопасное поведение людей на водных объ- 

ектах в летний, осенний периоды», «Виды спасательных средств, используемых на воде», 

«Первая помощь утопающему», «Осторожно, тонкий лед!» и др., оформляются стенды, про- 

водятся конкурсные мероприятия среди учащихся, например, «Безопасность глазами детей» 

и др. 

 

Становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих средств 

С целью реализации данного направления дети ежегодно принимают участие во все- 

российской антинаркотической акции «Здоровье детей - неприкосновенный запас нации» 

(беседы, театрализованные представления, уроки здоровья и др.), где главной мыслью явля- 

ется пропаганда ЗОЖ. На сайте школы создан раздел, где имеются подразделы: дорожная 

безопасность, антитеррористическая безопасность, поведение в быту, информационная без- 

опасность, профилактика ПАВ, пожарная безопасность, круглогодичное оздоровление и от- 

дых и др. В них регулярно размещаются информационные материалы. 

Также имеются стационарные стенды: «Уроки безопасности», «Пожарная безопас- 

ность», «Добрая дорога детства», «Схема безопасного маршрута». 

Ежегодно утверждается план воспитательной работы школы, где имеются разделы по 

здоровье сберегающему воспитанию, формированию экологической культуры, культуры 

безопасности учащихся. 

 

План традиционных мероприятий по формированию экологической культуры, здоро- 

вого и безопасного образа жизни 

Сентябрь 
 

Направление Мероприятия 

Культура 

безопасности 

1. Профилактическое мероприятие «Внимание-дети!» (экскурсии, вик- 
торины, беседы, классный час «Мой безопасный маршрут «ДомШкола- 

Дом» и др. ). 

2. Инструктажи: «О порядке действий в случае возникновения угрозы 
или совершения терактов», по ПБ. 

3. Игровая программа в рамках операции «Внимание, дети!»: «Знаки 

дорожные нам друзья надежные». 

4. Театрализованная программа «Светофор» 
5. Беседы инспекторов ГИБДД, ОнД, ФКУ «Центр ГИМС МЧС Рос- 

сии по РК» и др. 

6. Беседы о правилах поведения в школе, общественных местах, на 
тему «Своё и чужое». 

Экологическая культура 1. Конкурс плакатов, посвященные Дню работников леса; 

2. Беседы на тему «Экономное использование природных ресурсов. 
3. Бережное отношение к энергии», «Правила поведения в лесу»; 

4. Классные проектные работы «Земля-наш дом»; 
5. Экологические прогулки, экскурсии «Осень в городе». 
6. Акции «Экодом», «Город без рекламы» 
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Здоровьесберегающ ее 

воспитание 

1.День здоровья «Всей семьей – на старт!» («Осенний марафон») 2. Меро- 

приятия, посвященные Дню сердца(акция «Зарядка с чемпионом», проекты 

, фотогазеты «Здоровым быть здорово!» и др.) 

3. Кросс нации 

4. Кл. часы «Как питаешься, так и улыбаешься…», «Мифы о курении». 

Октябрь 
 

Культура 

безопасности 

1. Оформление тематического стенда, классных стенгазет по правовому 
образованию 

2. Экскурсии по городу. 

Экологическая культура 1. Экологические прогулки, экскурсии. 

2. Выставка поделок из природного материала «В гостях у природы» 

3. Акция «Кормушка» 

4. Акция «Вторая жизнь», «Экодом» 

Здоровьесберегаю 

щее воспитание 

1. Декада здорового образа жизни: конкурс семейной фотографии «Щи да 

каша – и не только. Пословицы и поговорки о питании», спортивные кон- 

курсы «Со здоровьем дружит спорт», шахматный турнир, классные часы. 

2. Конкурс буклетов, памяток «Здоровое питание» 

3. Праздник Чистоты и здоровья 

4. Классные часы по пропаганде ЗОЖ (в т.ч. «Если хочешь быть здоров», 
«Азбука здорового питания», «Безопасное поведение у водоёмов»). 

5.Участие во всероссийской антинаркотической акции «Здоровье детей - 
неприкосновенный запас нации». 

 

 

 

ноябрь 

Культура безопасности 1. Цикл классных часов по правовому образованию 

(«Ответственность за размещение информации в сети Интернет», 

«Права и обязанности несовершеннолетних» и др.) 2. Беседы с детьми 
«группы риска» (ознакомление с законодательством РФ) 

5. Выпуск стенгазет «Знаю и выполняю» (по правам и обязанностям 
несовершеннолетних). 

6. Игра – викторина «Ваши права и обязанности, дети» 7. Кл. часы- 
беседы по выполнению Закона РК № 148-РЗ «О некоторых мерах по про- 

филактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в РК». 
8. Акция «День памяти жертв ДТП» 

Экологическая культура 1. Акция «Вторая жизнь» 

3. Акция «Покорми птиц» 

4. Конкурс плакатов «Береги учебник!». 

Здоровьесберегающ 

ее воспитание 

1. Неделя межнационального согласия и уважения: классные час 

«Словно радуги цвета мы едины навсегда», конкурс рисунков «Нацио- 
нальные ценности в творчестве», игра – викторина «Ваши права и обязан- 

ности, дети», спортивные конкурсы «В здоровом теле-здоровый дух» и др. 

2. Классные часы по пропаганде ЗОЖ (в т.ч. «Азбука здорового пита- 
ния», «Осторожно- тонкий лёд!», «Учись говорить «нет») 

3. Акция «День памяти жертв ДТП» 

Декабрь 
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Культура безопасности 1. Беседа по профилактике ДДТТ. 

2. Инструктаж по ПБ в преддверии Нового года «Пожарная безопасность в 

период новогодних праздников». 

3. Общешкольная линейка с рассмотрением вопросов безопасности. 4. 

Профилактическое мероприятие «У ПДД каникул нет» (беседы, виктори- 

ны, практические занятия и др.) 

Экологическая культура 1. Неделя родного края, посвященная Году особо охраняемых природных 

территорий в РФ (по отдельному плану) 

2. Акция «Птичья столовая» 
3. Рейды по сохранности школьной мебели. 

Здоровьесберегающ 

ее воспитание 

1. Спортивный праздник «Новогодний серпантин» 

2. Классные часы по пропаганде ЗОЖ (в т.ч. «Азбука здорового пита- 
ния», «Безопасность на льду», «Мифы об алкоголе») 

Январь 

Культура безопасности 1. Классные часы по безопасности – «Безопасность на льду», «Сход снега» 

Экологическая культура 1. Акция «Покорми птиц» 

2. Акция «Вторая жизнь» 

3. Заочная экскурсия «Мир заповедной природы» 

4. Праздник «У рождественской ёлки» 

Здоровьесберегающ 

ее воспитание 

1. День здоровья «Зимние забавы» 

Февраль 

Культура безопасности 1. Беседы «Осторожно, гололед!», «Сход снега» 
2. Беседы о правилах поведения в школе, общественных местах 

(«Своё и чужое», «Я и Закон») 

3. Участие во всероссийской антинаркотической акции «Здоровье детей - 

неприкосновенный запас нации» (беседы, театрализованные представле- 

ния, уроки здоровья , кл. часы по программе «Полезные привычки» и др.) 

Экологическая культура 1. Акция «Покорми птиц» 

2. Экологический час «Мы все в ответе за нашу планету» 

Здоровьесберегающ 

ее воспитание 

1. Спортивные праздник «А ну-ка, мальчики» по параллелям. 

2. Игра «Зарничка» 

3. КТД «Масленичные забавы» 

Март 

Культура безопасности Беседы о правилах поведения в школе. 

Беседы «Осторожно – тонкий лед!», «Правила поведения у водоёмов». 

Классные часы по профилактике ДДТТ. Инструктаж. 

Инструктажи: «О порядке действий в случае возникновения угрозы или 

совершения терактов», по ПБ. 

Экологическая культура 1. Неделя экологии (по отдельному плану) 

2.Акция «Кормушка» (подкормка птиц). 

3. Акция «Скворечник» 

4. Беседы на тему «Экономное использование природных ресурсов. 

Бережное отношение к энергии» 

Здоровьесберегающ 

ее воспитание 

День здоровья. 

Лыжня России. 

Классные часы по пропаганде ЗОЖ (темы: «Хорошее здоровье превыше 

всего», «Азбука здорового питания», «Нет!» вредным привычкам») 
Познавательная викторина «О полезной и вредной пище» 

Апрель 
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Культура безопасности 1. Беседы «Осторожно, большая вода!», «Спички - не игрушка!» (предот- 

вращение весеннего пала). 

2. Игра «Веселый перекресток» (1-2 классы) 
Пешие экскурсии по городу : «Школа – ЦДТ - Школа», «ШколаДКБ- 
Школа», «Школа-с/к «Бумажник» -Школа». 
Классные часы «Права и ОБЯЗАННОСТИ детей». 

Экологическая культура Беседа «О братьях наших меньших» 

Акция «Вторая жизнь» 
День экологической книги «В экологию через книгу» 
Урок гражданина, беседа «Чернобыльская катастрофа. Мы помним» 

Здоровьесберегаю 1.Неделя здоровья, посвященная Всемирному дню здоровья (по 

щее воспитание отдельному плану) 
Спортивный праздник, посвященный Всемирному дню здоровья 
(2-3) 

Классные часы по пропаганде ЗОЖ ( темы: «Азбука здорового питания», 

«Правила поведения у водоёмов», «Полезные привычки») 
Тематические классные часы «В здоровом теле – здоровый дух», 

«Витамины вокруг нас» 
Участие во всероссийской антинаркотической акции «Здоровье детей - 

неприкосновенный запас нации» (беседы, театрализованные представле- 

ния, уроки здоровья, кл. часы на тему «Привычки: вредные и полезные» и 

др.). 

Май 
 

Культура безопасности 1. Классные часы по профилактике ДДТТ, по безопасному поведению у во- 

ды. Инструктаж. 
2. Беседы с детьми «группы риска» о правилах поведения на летних канику- 

лах. 

3. Профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» ( по отдельному 
плану) 

Экологическая культуры 1. Экскурсии в природу 
2. Беседы с учащимися «Лето без Опасности» 

Здоровьесберегаю 

щее воспитание 

Спортивные соревнования «Папа, мама, я – здоровая семья!» (1-е кл.) 
Беседы с учащимися «Лето без Опасности» («Правила поведения у водоё- 

мов», «Правила дорожные-нам друзья надежные, «Осторожно, огонь», 
«Правила поведения в лесу», «Один дома» и др.) 

 

Реализация профилактических программ, программ курсов 

внеурочной деятельности 

В школе реализуются программы курсов внеурочной деятельности, направленные на 

формирование экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, про- 

филактику вредных привычек. 

Реализация программ предусматривает: 

– усвоение учащимися элементарных представлений об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения 

к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об эколо- 

гически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предме- 

тов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

– получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскур- 

сий, прогулок и др.); 
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Программы, направленные на формирование экологической культуры, ценности здо- 

ровья и здорового образа жизни, профилактику вредных привычек предусматривают разные 

формы организации занятий: 

– проведение уроков здоровья; 

– экскурсий; 

– проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин и т. п.; 

– организацию дней здоровья, акций. 

В рамках воспитательной работы в школе проводятся классные часы, направленные на фор- 

мирование у учащихся здорового образа жизни, становлению умений противостояния во- 

влечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и психоактивных ве- 

ществ. 

Классными руководителями разработаны и реализуются программы курсов внеурочной де- 

ятельности по формированию навыков безопасного поведения учащихся в окружающем ми- 

ре, простейших умений поведения в чрезвычайных ситуациях, созданию условий для разви- 

тия мелкой моторики и координации движений пальцев рук у учащихся. 

Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и вклю- 

чает: 

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

бенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и 

т.д.; 

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

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п. 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс: 

– Психолого-педагогические особенности детей младшего школьного возраста. 

– Пути успешной адаптации первоклассника. 

– Основные принципы режима дня младшего школьника. 

2 класс: 

– Мальчики и девочки – два мира. 

– Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

– Азбука здорового питания. 

3 класс: 

– Профилактика употребления ПАВ среди несовершеннолетних. 

– Телевизор и компьютер - враги или друзья? 

– Культура правильного здорового питания. 

4 класс: 

– Профилактика употребления ПАВ среди несовершеннолетних. 

– Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

– Подготовка младшего школьника к переходу в 5 класс. 

Организационно-методическая работа с педагогами 

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, пе- 

дагогических советов; 

– привлечение медицинских работников, психологов, инспекторов ГИБДД, ОНД, МЧС 

к проведение методических семинаров, педагогических советов. 
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Взаимосвязь направлений, ценностных установок, видов деятельности и форм занятий, планируемых результатов. 

 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты Виды деятельности и формы занятий Ответственные 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

Ценность 

здоровья и 

здорового образа 

жизни, экологи- 

чески безопасных 

условий. 

Соответствие состояния и содержания 
здания и помещений санитарным и ги- 

гиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здо- 

ровья и охраны труда учащихся. 

Создание безопасных условий. 

Укрепление материально-технической базы: оснащённость кабинетов, физ- 

культурного зала, спортплощадки необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём, тех- 

нологическим оборудованием, медицинским оборудованием. 

Приведение в соответствие состояние и содержание здания и помещений 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда . 

Комплектование необходимого и квалифицированного состава специали- 

стов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (учитель фи- 

зической культуры, педагог-психолог, фельдшер - по согласованию с дет- 

ской поликлиникой). Организация санитарно-гигиенического и противо- 
эпидемического режима: ведение диспансерного наблюдения за детьми, 

выполнение профилактической работы по предупреждению заболеваемости 

учащихся, обучение участников образовательных отношений гигиениче- 

ским навыкам. 

Медицинский осмотр детей врачами-специалистами. 

Анализ состояния здоровья детей. 

Выполнение санитарных требований и норм к организации питания в шко- 

ле, создание бракеражной комиссии, соблюдение основных принципов ра- 

ционального питания: соответствие энергетической ценности рациона воз- 

растным физиологическим потребностям детей. Организация питьевого ре- 

жима. 

Санитарно-технические и санитарно-гигиенические мероприятия по охране 

здоровья детей (определение места учащихся в классе учетом состояния 

здоровья и роста, контроль за соблюдением режима проветривания в учеб- 
ном кабинете). 

Организация работы по круглогодичному оздоровлению учащихся. Прове- 

дение оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием, профильных 

лагерях, санаториях . Усиление работы по наблюдению за здоровьем, пита- 

нием, воспитанием детей в социально неблагополучных семьях. 
Организация пропускного режима. 

Администрация, 

завхоз, фельдшер, 

социальный педагог 
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Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

Ценность природы, 
здоровья и здорового 

образа жизни 

Повышение безопасности процесса 

эффективности и образовательно- 
го 

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации 
и объему учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних за- 
даний, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 
этапах обучения; 

– использование методов и методик обучения, адекватных воз- 
растным возможностям и особенностям учащихся (использование ме- 
тодик, прошедших апробацию); 

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

– строгое соблюдение всех требований к использованию техни- 

ческих средств обучения, в том числе компьютеров и 

Администрация, педа- 

гог-психолог, учителя 

 

  аудиовизуальных средств; 

– индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особен- 
ностей развития учащихся: темпа развития и темпа деятельности, 

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным 
здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

 

Реализация профилактических программ, программ курсов внеурочной деятельности 

Формирование 

экологической 

культуры, 

экологически без- 

опасного поведе- 
ния. 

Формирование 

ценности 
здоровья и здоро- 

вого 

образа жизни, 
ценностного 

отношения к при- 

роде. 

Эффективное внедрение в систему 

работы школы про- 

грамм, направленных на формирова- 

ние ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных 
образовательных модулей или компо- 

нентов, включённых в учеб- 

ный процесс. 

Организация работы по разработке образовательных программ, про- 

грамм курсов внеурочной деятельности, направленных на формиро- 

вание ценности здоровья и здорового образа жизни «Школа здоро- 

вья», «ОБЖейка» ; 

Формирование экологической культуры, основ экологической гра- 
мотности. 

Привлечение к организации занятий внеурочной деятельности педа- 

гогов школы (социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь 
и др. ). 

Информационно-пропагандистская работа по разъяснению послед- 

ствий употребления табака, алкоголя и наркотиков для нравственно- 
го и физического здоровья ребенка и его окружения. 

Использование массовых, коллективных и индивидуальных форм 
работы, наглядных пособий, видеоматериалов и аудиозаписей для 

разъяснительной работы с учащимися. 

Зам.директора по ВР, 

УР, учителя, класс- 

ные руководители, 

библиотекарь, педа- 

гоги дополнительно- 

го образования 
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Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствова 

ние физического 

состояния, 

ценностного от- 

ношения к 

здоровью. 

-Полноценная и эффективная работа с 
учащимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях, во 

внеурочной деятельности). 

-Рациональная и соответствую- 
щая организация уроков физической 

культуры и занятий -активно- 

двигательного характера. 
-Повышение качества оздоровительной 

и спортивномассовой работы в школе: 

организация соревнований; спарта- 
киад. 

-Привлечение к организации физкуль- 

турно-оздоровительной и спортивно- 

массовой работе родителей учащихся. 
-Потребность в выполнении ре- 

жима дня и правил гигиены; 

Организация занятий по внеурочной деятельности в рамках воспита- 
тельной работы: акции, веселые старты, подвижные игры, классные 

часы и др. 

Организация занятий по лечебной физкультуре; динамических пере- 

мен, физкультминуток на уроках. 
Организация подвижных игр на переменах, ежедневной прогулки в 

ГПД, внеклассных спортивных мероприятий. Проведение спортив- 

но-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 
Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (весёлые 

старты, соревнования, дни здоровья), конкурсов, праздников; выпуск 

листовок, буклетов, памяток о здоровом образе жизни, безопасном 

поведении в окружающем мире (акция «Грамотный пешеход», 
«Письмо водителю») и т. п. Информационно-пропагандистская рабо- 

та по разъяснению последствий употребления табака, алкоголя для 

нравственного и физического здоровья ребенка и его окружения. 

Уроки Интернет безопасности. 
Использование массовых, коллективных и индивидуальных форм 

работы, наглядных пособий, видеоматериалов и аудиозаписей для 
разъяснительной работы с учащимися. Участие в экологических 

акциях («Экодом», «Город без рекламы», «Птичий дом»). 

Проведение конкурса плакатов и рисунков на тему "Земля – наш 

дом". 

Классные часы, беседы на темы: "Птицы — наши друзья", 
"Лес – наше богатство", "Существует ли зависимость между 

Зам.директора  по 

ВР, УР,  учителя, 

классные   руково- 

дители, педагоги 

дополнительного 

образования, заве- 

дующая производ- 

ством 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 



128  

 

  здоровьем и окружающей средой?", "Экология и мы" и др. Форми- 

рование у учащихся представления о запасах энергетических и сырь- 

евых ресурсов, глобальных проблемах человечества, воспитании бе- 

режного отношения к природным богатствам, окружающей среде, 

материальным ресурсам, об охране памятников природы. 
Вовлечение детей в практическую деятельность по охране окружа- 

ющей среды. 

Ознакомление учащихся с основными правилами поведения в при- 
роде, формирование у них готовность и умение заботиться о зеленых 
насаждениях, ухаживать за птицами, животными. 

 

Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной цен- 

ности 

семейного 

воспитания. 

1. Эффективная совместная рабо- 

та педагогов и родителей по проведе- 

нию спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек. 

2. Повышение педагогической компе- 

тентности родителей . 3.Повышение 
количества инициативных обращений 

родителей к педагогам школы. 

4.Формирование у родителей положи- 

тельного отношения к школе. 

Лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам 

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей. Приобретение для ро- 
дителей необходимой научно-методической литературы. 

Обсуждение с родителями вопросов здоровьесбережения в семье и 

школе, ознакомление родителей с задачами и итогами работы школы 

в данном направлении на родительских собраниях, лекториях. 

Организация встреч с родителями инспектора ГИБДД по профи- 
лактике ДТП с участием детей, беседы инспектора 

ОНД по правилам пожарной безопасности, беседы инспектора ОпДН 

по профилактике противоправных действий, законопослушному по- 
ведению несовершеннолетних. Информирование родителей о ре- 

зультатах медицинского осмотра учащихся узкими специалистами, 

содействие выполнению рекомендаций врачей. 
Обмен опытом семейного воспитания по экологической культуре, 
ценностному отношению к здоровью в форме родительской конфе- 

ренции, организационно-деятельностной и психологической игры, 

собрания-диспута, родительского лектория, семейной гостиной, 
встречи за круглым столом, вечера вопросов и ответов, педагогиче- 

ского практикум, тренинга для родителей и другие. 

Просвещение родителей через размещение информации на сайте 

школы, через электронный дневник, создание информационных 
стендов, книжных выставок. 
Книжные выставки в школьной библиотеке по вопросам семейного, 

Зам.директора по 

ВР, старший 

вожатый, класс- 

ные руководители 
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  экологического воспитания, индивидуальные консультации по под- 

бору литературы. 

Совместная работа педагогов и родителей (законных представите- 

лей) учащихся: 

- по проведению спортивных соревнований, праздников по 
формированию экологической грамотности, дней здоровья, меро- 
приятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного ком- 
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), занятий по профилактике 
вредных привычек; 

- предупреждению дорожно – транспортного травматизма; 
развитию у учащихся навыков соблюдения правил безопасности в 
различных жизненных ситуациях, формированию простейших уме- 
ний поведения в чрезвычайных ситуациях в рамках «Дня защиты 

детей», месячника безопасности, месячника ЗОЖ, Недели здоровья, 
экологической недели. 

 

 
 Организационно –методическая работа с педагогами  

Отношение к 

здоровью детей 

как главной цен- 

ности 

Повышение квалификации,   уров- 

ня педагогических знаний по про- 

блемам охраны и укрепления здоро- 

вья детей. 

Педсоветы, семинары, круглые столы и т. п. по различным вопросам 

сохранения и укрепления здоровья детей (в т.ч. с привлечением ин- 

спекторов ГИБДД, ОНД, ОпДН). Использованию на уроках здоро- 
вьесберегающих элементов, разработке программ курсов внеурочной 

деятельности. Соблюдение гигиенических требований к составле- 

нию расписания учебных занятий. 

Выполнение гигиенических требований к организации обучения и 

воспитания детей. 

Отбор форм организации урочной и внеурочной работы, методов 
обучения и воспитания, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья детей, формированию экологической культуры. 

Привлечение педагогов, фельдшера, психолога, соцпедагога к сов- 

местной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований. 

 

Администрация, 

руководитель 

ШМО 
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Планируемые результаты сформированности у учащихся экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Планируемые результаты сформированности у учащихся экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни предполагают: 

– умение организовывать собственную жизнедеятельность для достижения полного 

– благополучия; 

– активное включение в совместную деятельность, взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья как социокуль- 

турного феномена; 

– умение доносить информацию по здоровьесберегающей тематике в доступной, эмо- 

ционально яркой форме в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты: 

– активное включение учащихся в общение и взаимодействие со сверстниками на прин- 

ципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

– проявление у школьников: 

– позитивных качеств личности и умения управлять своими эмоциями в различных си- 

туациях риска нарушения здоровья; 

– дисциплинированности и упорства в сохранении и укреплении личного здоровья и 

здоровья окружающих людей; 

– оказание школьниками бескорыстной помощи своим сверстникам и окружающим лю- 

дям в сохранении и укреплении их здоровья. 

Метапредметные результаты: 

– давать объективную оценку здоровья как социокультурному феномену, на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

– защищать и сохранять личное и общественное здоровье позитивными средствами, со- 

ответствующими индивидуальным и типологическим возрастным особенностям; 

– планировать и организовывать самостоятельную деятельность (учебную и досуговую) 

с учетом требований сохранения и совершенствования здоровья; 

– анализировать и объективно оценивать результаты собственной деятельности с точки 

зрения возможных рисков нарушения здоровья и возможностей его совершенствования; 

– управлять своим эмоциональным состоянием при общении со сверстниками и взрос- 

лыми с целью сохранения эмоционального благополучия; 

– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движе- 

ниях человека; 

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами и 

совершенствовать с учетом индивидуальных особенностей. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формирования здо- 

рового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся. 

Диагностика эффективности     реализации   (мониторинг) программы фор- 

мирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни включает в себя 

выявление следующих показателей : 

 сформированности физического потенциала учащихся с учетом следующих показате- 

лей: 

– состояния здоровья младших школьников по итогам углубленного медицинского 

осмотра; 

– развитость физических качеств учащихся (уровень обученности по физической куль- 

туре); 

 сформированности нравственного потенциала учащихся (анкетирование с целью вы- 

явления осознания учащимися значимости здорового образа жизни, 

экологической культуры); 
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 удовлетворенности учащихся школьной жизнью с учетом следующих показателей: - 

уровень удовлетворенности учащихся школьной жизнью; 

 уровень эмоционально-психологического климата в классных коллективах (по итогам 

исследований педагога-психолога процесса адаптации к обучению, по итогам тематического 

контроля); 

 динамики сезонных заболеваний; 

 динамики школьного травматизма; 

 динамики детского дорожно-транспортного травматизма. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходи- 

мости её коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в школе. 

Выделяются следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся: 

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, управления образования, родителей (законных представителей) и учащихся, что яв- 

ляется показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

– положительная динамика уровня воспитанности учащихся; 

– положительные результаты итогов диагностики: анкеты по исследованию жизнедея- 

тельности учащихся, анкеты по организации школьного питания для родителей (законных 

представителей), учащихся, педагогов; анкета по оценке удовлетворенности родителей рабо- 

той школы. 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической гра- 

мотности, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни у учащихся ис- 

пользуется методика и инструментарий, предусмотренный программами по отдельным учеб- 

ным предметам. Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителя- 

ми в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые лич- 

ностные результаты обучения: 

– ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

– элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в со- 

хранении здоровья человека; 

– первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

– первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

– знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной дея- 

тельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном со- 

трудничестве с семьей ученика. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся 

Оценка результатов экологического воспитания, формирования культуры здорового и без- 

опасного образа жизни осуществляется в рамках системы внутри школьной оценки. 

Внутри школьная оценка сформированности экологического сознания, сформированнности 

культуры здорового и безопасного образа жизни проводится на условиях полностью отвеча- 

ющим этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональ- 

ному статусу учащегося. Субъектами внутри школьного мониторинга результатов экологи- 

ческого воспитания, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни уча- 
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щихся являются педагог-психолог, социальный педагог, учителя начальных классов и ад- 

министрация школы. 

Внутри школьный мониторинг направлен на решение задачи оптимизации развития экологи- 

ческого сознания, принятия здорового и безопасного образа жизни, физического развития 

учащихся и включает три основных компонента: характеристику достижений и положитель- 

ных результатов учащегося; определение приоритетных задач и направлений развития с уче- 

том как достижений, так и проблем младшего школьника; систему рекомендаций, призван- 

ных обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов. 

Формирование экологической культуры 
учащихся 

-уровень воспитанности учащихся 
(методика Н.П. Капустина); -наблюдения 

Формирование культуры здорового и без- 

опасного образа жизни учащихся 

-медицинский мониторинг состояния здоровья учащихся; 

- ведение паспорта здоровья; - анализ данных по сезон- 
ной заболеваемости, по распространённости 

 астенических состояний и вегетативных нарушений, по 

группам здоровья, - диагностика физической подготовки 

учащихся; 
- оценка уровня социальнопсихологической адаптации к 

школе, оценка уровня тревожности (педагогпсихолог); 

-отслеживание динамики травматизма в школе, в том 
числе дорожнотранспортного травматизма. 

 

Также может использоваться диагностический инструментарий в форме анкетирования 

(Приложение). 

 

 Программа коррекционной работы. 

 Основные положения. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО учащихся с 

ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении 

АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся,  

их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию специально- 

го сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, результатов обследования и решений ПМПк, индивиду- 

альной программы реабилитации и абилитации (ждя детей-инвалидов). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, обусловленных 
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 
учащихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения учащихся с ЗПР с учетом их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей, особых образовательных потребностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 оказание помощи в освоении учащимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в обра- 
зовательном учреждении; 
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 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений 
об окружающем мире и собственных возможностях; 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивиду- 

альных и групповых коррекционно-развивающих занятий для учащихся с учетом индивиду- 

альных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных воз- 

можностей; 

 возможность освоения учащимися с задержкой психического развития адаптирован- 

ной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в МАОУ 

СОШ № 18; 

 оказание родителям (законным представителям) учащихся с ЗПР консультативной и 
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связан- 

ным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО учащи- 

мися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной дея- 

тельности. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР; 

 повышение возможностей учащихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании 
в образовательную деятельность; 

 своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации в образовательной дея- 
тельности; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психо- 

логических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико- 

педагогической коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) учащихся с ЗПР консультативной и 
методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Коррекционная работа с учащимися с ЗПР осуществляется в ходе всей образовательной 

деятельности: 

- через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и диф- 

ференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения учащихся. 

Перечень, содержание и план коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся представлен в Учеб- 

ном плане АООП и РП курсов коррекционно-развивающей области. В учебный план внесено 

7 часов в неделю для реализации коррекционно-развивающих программ, которые могут реа- 

лизовываться индивидуально и форме групповых занятий. Решение о выборе формы заня- 

тий принимается ПМПк в зависимости от образовательных потребностей учащихся с ЗПР. 

Данный аспект Учебного плана принимается с учетом выбора родителей. 
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Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 

учащихся с ЗПР 

Содержание направлений психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ЗПР 

проводится по следующим направлениям:. 
Направление Виды деятельности 

Диагностическая работа обеспечивает 

своевременное выявление образователь- 

ных потребностей детей с ЗПР, уровня 
развития познавательной сферы, специ- 

фических трудностей в овладении содер- 

жанием образования и потенциальных 
возможностей; развития эмоционально- 

волевой сферы и личностных особенно- 

стей обучающихся; определение социаль- 
ной ситуации развития и условий семей- 

ного воспитания обучающегося; опреде- 
ление динамики развития учащихся 

• своевременное выявление образовательных потребностей 

учащихся с ЗПР; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личност- 
ных особенностей учащихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейно- 

го воспитания ребенка; 
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа обес- 
печивает своевременную помощь в освое- 

нии содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психи- 

ческом развитии детей с ЗПР в условиях 
общеобразовательной организации; спо- 

собствует формированию базовых учеб- 

ных действий у учащихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуни- 

кативных): возможность развития соци- 

альных и бытовых навыков, адекватного 
учебного поведения, взаимодействия со 

взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и 
собственных возможностяхю. 

• выбор оптимальных для развития ребенка с ЗПР методов и 
приемов обучения в соответствии с его особыми образова- 

тельными потребностями; 

• организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для пре- 
одоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятель- 

ность ребенка в динамике образовательного процесса, 
направленное на формирование универсальных учебных дей- 

ствий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 
• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребен- 

ка и психокоррекцию его поведения; 

• социальная защита ребенка в случае неблагоприятных усло- 

вий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает 
непрерывность сопровождения детей с 

ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспи- 
тания, коррекции, развития и социализа- 

ции учащихся 

• выработка совместных обоснованных рекомендаций по ос- 
новным направлениям работы с учащимся с ЗПР, единых для 

всех участников образовательных отношений; 

• консультирование педагогов по выбору индивидуально ори- 

ентированных методов и приемов работы с учащимся с ЗПР; 

• консультативная помощь семье в вопросах выбора страте- 
гии воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка  

с ЗПР. 

Информационно-просветительская рабо- 

та направлена на разъяснительную дея- 

тельность по вопросам, связанным с осо- 
бенностями образовательного процесса 

для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений 

— учащимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителя- 

ми), педагогическими работниками 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательных 
отношений — учащимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представи- 

телям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и ро- 

дителей по разъяснению индивидуально-типологических осо- 
бенностей различных категорий детей с ограниченными воз- 

можностями здоровья. 
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Комплексность психолого--педагогического и социального сопровождения учащихся с 

ЗПР обеспечивается посредством организации работы ППк и организации взаи- модействия 

специалистов сопровождения при реализации АООП и решений консилиума. Для 

организации работы ППк выбран следующий план действий: 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Деятельность на этапе подготовки к консилиуму 

Сбор информации об ученике в соответствии с индивидуаль- 

ной картой развития учащегося с ЗПР, в том числе: 

- по состоянию здоровья; 

- сформированности жизненных навыков; 

- социальной ситуации развития; 
- развития эмоционально-волевой сферы и личностных осо- 

бенностей обучающихся; 

- сформированности регулятивных, познавательных, комму- 

никативных умений, развития познавательной сферы; 
- уровню речевого развития 

Сентябрь Медицинский 

работник 

Социальный пе- 
дагог 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Знакомство и проведение собеседования с родителями уча- 
щихся с ЗПР с целью сбора информации об особенностях со- 

циализации учащихся медицинского сопровождения. 

Сентябрь Классный руко- 
водитель 

Посещение семей (по согласованию) учащихся с ЗПР с целью 

определения условий семейного воспитания 

Сентябрь Социальный пе- 

дагог, классный 

руководитель 

Организационная помощь в проведении основных диагности- 

ческих мероприятий при подготовке к консилиуму 

Сентябрь Директор, зам. 

директора 

Разработка и согласование с родителями примерного варианта 
плана коррекционно-развивающих занятий 

Сентябрь Заместитель ди- 
ректора 

Деятельность в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

Проведение заседания ПМПк по рассмотрению результатов 

комплексного обследования учащихся с ЗПР и индивидуаль- 

ных учебных планов 

Сентябрь Зам. директора 

Деятельность по реализации решений психолого-медико-педагогического 

консилиума 

Собеседование с педагогами, участвующими в реализации 

ИУП учащихся с ЗПР с целью обеспечения реализации реше- 
ний ПМПк 

Сентябрь Зам. директора 

Реализация ИУП учащихся с ЗПР, в том числе: 

- формирование в классе психологического климата комфорт- 

ного для всех обучающихся; 

— организация внеурочной деятельности, направленной на 
развитие познавательных интересов учащихся, их общее со- 

циально-личностное развитие; 

— разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР 

групповых и индивидуальных коррекционных программ (ме- 
тодик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их осо- 

быми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуаль- 
ных и групповых занятий по психокоррекции, необходимых 

для преодоления нарушений развития обучающихся; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обу- 
чающегося и коррекцию его поведения; 

— социальное сопровождение обучающегося в случае небла- 

гоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоя- 
тельствах. 

1,2,3,4 четверть Учитель,  учи- 
тель-логопед, пе- 

дагог-психолог, 

учитель ф-ры, 

музыки, 
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Мониторинг учебных достижений учащихся В течение чет- 

вертей 

Учитель 

Сбор информации по основным показателям индивидуальной 

карты развития учащихся 

По итогам чет- 

верти или полу- 
годия 

- 

Проведение рабочих совещаний по реализации АООП и реа- 
лизации решений ПМПк 

1 раз в месяц Зам. директора 

Консультирование родителей, в том числе с привлечением 
специалистов ТПМПК. 

При необходи- 
мости 

Учитель, заме- 

ститель директо- 

ра 

Психологическое просвещение родителей по вопросам воспи- 

тания и обучения детей с ЗПР 

По плану Заместитель ди- 

ректора 

Деятельность в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

Проведение заседания ПМПк по рассмотрению результатов 

реализации РПУП и коррекционно-развивающих курсов уча- 
щихся с ЗПР. Выявление затруднений в освоении учащимися 

с ЗПР АООП, дополнение структуры коррекционной работы. 

Ноябрь 

 
Декабрь 

Зам. директора 

Проведение заседания ПМПк по рассмотрению результатов 

реализации РПУП и коррекционно-развивающих курсов уча- 

щихся с ЗПР. Выявление затруднений в освоении учащимися 
с ЗПР АООП, дополнение структуры коррекционной работы. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в 

обучении, взаимодействии с учителями и учащимися приня- 
тие решения о направление на комплексное ПМП обследова- 

ние с целью выработки рекомендаций по дальнейшему обуче- 

нию 

Май Заместитель ди- 

ректора 

В качестве механизмов реализации программы можно выделить: 

1. Деятельность ПМПк как формы организации взаимодействия специалистов, реали- 

зующих АООП, которая предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося 
с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического  
развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов учащихся с ЗПР. 

2. Введение рабочих совещаний по вопросам реализации индивидуальных учебных пла- 

нов учащихся и контроль заместителя директора за реализацией планов в полном объеме. 

3. Организация постоянного взаимодействия с родителями учащихся с ЗПР с целью со- 

гласования позиций в обучении, развитии, медицинском сопровождении учащихся. 

4. Интеграцию учащихся в школьную сообщество посредством участия с общешколь- 

ных мероприятиях. 

5. Социальное партнерство в виде сотрудничества с ТПМПК, ФГОУ ВПО «СыкГУ» по 

вопросам методики коррекционной педагоги; общественными организациями и родитель- 

ской общественностью. 

Результаты освоения программы коррекционной работы представлены в разделе «Планиру- 

емые результаты». При этом в качестве критерия результативности реализации программы 

выступает положительная динамика основных показателей развития познавательной сферы, 

речевой деятельности, эмоционально-волевой сферы, социально-бытовых навыков. 
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 Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществля- 

емая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результа- 

тов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет все, 

кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно ре- 

шение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся 

с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой самореа- 

лизации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникно- 

вение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отно- 

шения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в процессе 

общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем ор- 

ганизации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды сов- 

местной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстни- 

ков. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достиже- 

ния обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития 

и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечи- 

вающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного разви- 

тия обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оцени- 

вать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родите- 

лями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им. 
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Направления внеуроч- 

ной деятельности 

Формы организации 

спортивно- 
оздоровительное 

Участие в спортивных мероприятиях класса, начальной школы. 

Проведение спортивных праздников с участием родителей. 

Реализация программы коррекционного курса «Ритмика». 

Спортивные секции 

нравственное Подготовка и проведение совместных с родителями классных мероприя- 

тий. 
Участие в общешкольных мероприятиях 

Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Подготовка подарков своими руками. 

Подготовка праздничных мероприятий ко Дню матери, Дню бабушек и 

дедушек, 23 февраля (Дню отца). 

социальное Общественно-полезные поручения 

Общественно-полезная практика 
Реализация коррекционных логопедических занятий. 

Творческие мастерские. 

Реализация психокоррекционных занятий. 

Тематические ДОЛ. 

общекультурное Экскурсии в музеи, библиотеки. 
Доступные для детей с ЗПР формы подготовки сообщений о культурных 

достопримечательностях, городах и населенных пунктах РФ, РК. 

Творческие мастерские. 

Кружки. 

Внеурочная деятельность реализуется посредством как индивидуальных, так и группо- 

вых занятий в формах отличных от урочных с учетом образовательных потребностей уча- 

щихся с ЗПР по выбору родителей (законных представителей). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание кор- 

рекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), 

составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план МАОУ «СОШ № 38» учащихся с ЗПР (вариант 7.2) начального общего 

образования (далее - УП) определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распре- 

деление по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации уча- 

щихся. УП является организационным механизмом реализации ООП НОО. УП разработан на 

основе нормативно-правовых документов: 

– Федеральный Закон №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.; 

 Требования Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС 

НОО учащихся с ОВЗ), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 г. № 1598; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

орга-низации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"(утверждены Постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. №26»; 

– Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федераль- 

ного перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих госу- 

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще- 

го, среднего общего образования»; 

– Примерной адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования учащихся с ОВЗ (вариант 3.1.). (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

– Приказ Министерства образования Республики Коми от 06 мая 2011 года №613 «Об 

обеспечении изучения коми языка»; 

– Нормативные документы МАОУ «СОШ №18» г. Сыктывкара: Устав, Основная обра- 

зовательная программа начального общего образования. 

В учебном плане представлены семь образовательных областей и коррекционно- 

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой образова- 

тельной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образователь- 

ных потребностей и возможностей учащихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область 

включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического 

развития учащихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза- 

тельных образовательных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обес- 

печивает достижение важнейших целей современного образования учащихся с ЗПР: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой соци- 
альных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в социаль- 
ное окружение; 

- готовность учащихся к продолжению образования на последующем уровне основного 
общего образования; 

- формирование основ нравственного развития учащихся, приобщение их к общекуль- 
турным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремаль- 
ных ситуациях; 
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- личностное развитие учающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык» и «Ли- 

тературное чтение» может корректироваться в рамках образовательной области «Филоло- 

гия» с учётом психофизических особенностей учащихся с ЗПР. 

В образовательную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный 

язык», в результате изучения которого у учащихся с ЗПР будут сформированы первоначаль- 

ные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека 

и поликультурного мира. Учащиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования ино- 

странного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным язы- 

ком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается со 3-го класса. На его 

изучение отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету «Иностранный 

язык» класс делится на две группы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, харак- 

терных для учащихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

В 1 и 1дополнительном классах эта часть отсутствует. 

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки учащихся может быть использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образователь- 

ных потребностей учащихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и/или физическом развитии; 

- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных пред- 

метов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.); 

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы учащихся, в том 

числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися с ЗПР учебного плана, состояще- 

го из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки учащихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обя- 

зательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивиду- 

альными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционны- 

ми) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации 

личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов 

для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

может осуществляется, исходя из психофизических особенностей учащихся с ЗПР на осно- 

вании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррек- 

ционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной и групповой форме. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуаль- 

ными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционны- 

ми), направленными на коррекцию недостатков психофизического развития учащихся и вос- 

полнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на 

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности учащихся, развитие простран- 

ственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей. Количество ча- 

сов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во вне- 

урочное время. 
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На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые за- 

нятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 ча- 

сов. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на уровне начального общего обучения 

составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционноразвивающее направле- 

ние. 

Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется 

следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них 7 ? ч отводится на проведение кор- 

рекционных занятий. 

Для развития потенциала тех учащихся с ЗПР, которые в силу особенностей психофизи- 

ческого развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, 

могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (со- 

держание дисциплин, курсов, модулей, формы образования). 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) учащимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введение 1 дополнительного класс 
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Учебный план классов VII вида 

(обучающихся по АООП НОО для учащихся с задержкой психического развития (вар. 2) 
 

Предметная область Учебный предмет 
Класс Всего 

часов 1з 1е 2з 3е 4з 

Обязательная часть 

 
Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 
5/165 5/165 5/170 4/136 4/136 772 

Литературное чтение 4/132 4/132 4/136 4/136 3/102 638 

Иностранный язык Иностранный (английский) язык - - - 1/34 1/34 68 

Математика и информатика Математика 4/132 4/132 4/136 4/136 4/136 672 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 336 

Основы религиозных культур и светской 

этики 
Основы религиозных культур и светской этики 0 0 0 0 1/ 34 34 

Искусство 
Музыка 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 168 

Изобразительное искусство 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 168 

Технология Технология 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 168 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/99 3/102 3/102 3/102 504 

Итого 21/693 21/693 21/714 21/714 21/714 3528 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Край, в котором я живу   1 1 1  

Решение задач по математике   1 1 1  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 0 0 2/68 2/68 2/68 204 

Максимально-допустимая недельная нагрузка /годовая нагрузка 21/693 21/693 23/782 23/782 23/782 3732 

Внеурочная деятельность 

 

 
Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающее занятие (по пред- 

метам) 
2 /66 2/66 2/68 2/68 2/68 336 

Коррекционно-развивающие занятия логопеда 2/66 2/66 2/68 2/68 2/68 336 

Коррекционные занятия с психологом 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 168 
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ИТОГО (коррекционно-развивающая область) 5 /165 5/165 5/170 6/170 6/170 840 

 

 
Другие направления внеурочной дея- 

тельности 

Кружок "Творческая мастерская" 0 0 1/34 1/34 1/34 168 

Кружок «Волшебный карандаш» 1/33 1/33 0 0 0 66 

Кружок «Очумелые ручки» 1/33 1/33 0 0 0 66 

Кружок «Вокал» 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 168 

Кружок «Функциональная грамотность» 0 0 1/34 1/34 1/34 102 

Классный час «Разговор о важном» 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 168 

Кружок «Чемпион» 1/33 1/33 1/34 1/34 1/34 168 

ИТОГО (другие направления внеурочной деятельности) 5/165 5/165 5/170 5/170 4/170 840 

Внеурочная деятельность 10 /330 10/330 10/340 10/340 10/340 1680 

Итого часов в неделю: 31 31 33 33 33 161 

Итого часов в год: 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
 

Формы промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится со второго класса в форме диагностических работ, основным назначением которых является 

определение динамики освоения АООП. Решение о прохождении промежуточной аттестации принимается на основании положительной дина- 

мики, демонстрируемой учащимся с ЗПР, и отсутствия стойких и значительных затруднений в обучении. По итогам промежуточной аттестации 

принимается решение о продолжении обучением по данной АООП. 

При проведении промежуточной аттестации создаются специальные условия, которые включают: 

– особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивиду- 

альных особенностей учащихся с 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 учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР; 

– упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

– упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость)  

выполнения задания; 

– в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медлен- 

ном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

– при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей уча- 

щихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 
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– при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентри- 

рование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляю- 

щей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

– увеличение времени на выполнение заданий; 

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

нии ребенка проявлений утомления, истощения; 

– недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуа- 

ций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации АООП НОО составлен с учетом требований 

СанПиН, мнения участников образовательного процесса, сложившихся воспитательных тра- 

диций организации. 

Календарный учебный график определяет чередование урочной и внеурочной деятель- 

ности и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных це- 

лей (каникул) по календарным периодам учебного года и определяет: 

- даты начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, триместров; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 
 

1. Продолжительность учебного года 

- начало учебного года – 01 сентября 20 г.; 

- окончание учебного года: июня 20 г.; 

- продолжительность учебного года: 

В 1 и 1 дополнительном классе классах – с 01.09 по 31.05. (33 недели) 

во 2-4 классах – с .09 по 31.05. (34 недели) 

2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 Учебный год делится на четверти: 

 

 

Учебная 

четверть 

Временной промежуток  
количество учебных недель 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть    .09. 

20 

  .10.20   8 недель 

2 четверть   .11. 

20 

  .12. 20   8 недель 

3 четверть   .01. 
20 

  .03. 20   10 недель 

3 четверть 
в 1-х классах 

    .01.20     .03. 20   9 недель (с учетом дополнительных 

каникул) 

4 четверть 
в 1-х классах 

  .04. 20     .05.20   8 недель 

4 четверть 
в 2-4 классах 

  .04. 20     .05.20   8 недель 

 

 Продолжительность каникул учебного года: 
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 Дата начала 

каникул 

Дата 

окончания 

каникул 

Продолжительность в 

календарных днях 

Осенние .10.20 .11.20 7 

Зимние .01.20 .01.20 14 

Весенние .03.20 .04.20 7 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

 

  .02.20   

 

  .02.20   

 

7 

Всего   28 дней (2-11 кл.); 
35 дней (1-е кл.) 

 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья учащихся. Обу- 

чение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования составля- 

ет 34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах — 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Для учащихся в 1 и 1 дополнительном1 классов устанавливаются в течение года дополни- 

тельные недельные каникулы. 

При определении продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах исполь- 

зуется «ступенчатый» режим обучения: 

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

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

 в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый;5 

Продолжительность урока: для 1 класса – 35-40 минут, для 2-4-ых классов – 40 минут. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в период апреля-мая, конкретные 

сроки проведения определяются в Учебном плане на учебный год. 

 
 Система специальных условий реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования учащихся с задержкой психического раз- 

вития 

Требования к условиям получения образования учащимися с ЗПР определяются ФГОС 

НОО учащихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО учащихся с ЗПР и до- 

стижения планируемых результатов этой категорией учащихся. 

Требования к условиям получения образования учащимися с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализа- 

ции указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей обра- 

зовательной среды для учащихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, откры- 

тость и привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей), духовно- 

нравственное развитие учащихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психиче- 

ского и социального здоровья учащихся. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации адаптиро- 

ванной образовательной программы начального общего образование учащихся с ЗПР в 

МАОУ «СОШ № 38» является создание и поддержание комфортной развивающей образова- 
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тельной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

учащихся с ЗПР. 

Созданные в МАОУ «СОШ № 38», реализующей АООП НОО учащихся с ЗПР условия, 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Система условий учитывает особенности МАОУ «СОШ № 38» взаимодействие с соци- 

альными партнерами и обеспечивает: 

- сохранность и укрепление физического, психологического и соци- 
ального здоровья учащихся с ЗПР; 

- реализацию АООП НОО и достижение планируемых результатов 
её освоения учащимися с ЗПР; 

- организацию работы МАОУ «СОШ № 38», его организационную 
структуру, запросы участников образовательных отношений, учитывая особенности школы; 

- возможность взаимодействия с социальными партнёрами, исполь- 
зования ресурсов социума. 

 
 Кадровые условия реализации 

адаптированной образовательной программы начального общего образования 

учащихся с задержкой психического развития 

Кадровые условия обеспечения реализации АООП НОО учащихся с ЗПР соответствуют 

Требованиям к условиям и ресурсному обеспечению реализации как ООП НОО, так и АООП 

НОО учащихся с ЗПР. 

МАОУ «СОШ № 38», реализующая АООП НОО для учащихся с ЗПР, укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную под- 

готовку соответствующего уровня и направленности, в том числе: 

Специалист, участвующий 

в реализации АООП 

Уровень ква- 

лификации 

Повышение квалификации по теме реализации 

АООП 

Заместитель директора первая Ключевые аспекты инклюзивного образования 

в условиях введения ФГОС образования обу- 

чающихся с ОВЗ 

Учитель, реализующий 

РПУП 

сзд Ключевые аспекты инклюзивного образования 

в условиях введения ФГОС образования обу- 

чающихся с ОВЗ 

Учитель-дефектолог высшая Ключевые аспекты инклюзивного образования 

в условиях введения ФГОС образования обу- 

чающихся с ОВЗ 

Педагог-психолог сзд Ключевые аспекты инклюзивного образования 

в условиях введения ФГОС образования обу- 
чающихся с ОВЗ 

Социальный педагог сзд Ключевые аспекты инклюзивного образования 

в условиях введения ФГОС образования обу- 

чающихся с ОВЗ 

Медицинский работник (по 

согласованию) 

  

Непрерывность профессионального роста педагогических работников, реализующих 

АООП НОО учащихся с ЗПР, обеспечивается регулярным освоением дополнительных про- 

фессиональных образовательных программ повышения квалификации. 

Формы повышения квалификации педагогов различны: участие в конференциях, обу- 

чающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации АООП. 
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В процессе реализации АООП НОО для учащихся с ЗПР в рамках сетевого взаимо- 

действия, при необходимости, организуются консультации специалистов медицинских и 

других организаций, которые не включены в штатное расписание организации (педиатр, 

невропатолог, психотерапевт и другие), для проведения дополнительного обследования уча- 

щихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях лече- 

ния, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических средств 

коррекции (средства передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

и т.д.). 

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимо- 

действия осуществляется медицинское сопровождение учащихся. 

 

 Финансовое обеспечение реализации адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования учащихся с задержкой 

психического развития 

Финансовое обеспечение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования учащихся с ЗПР опирается на исполнение расходных обяза- 

тельств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требова- 

ниями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально- 

технических условий, определенных для варианта 7.2. АООП НОО учащихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования учащихся с ЗПР (вариант 7.2.) обеспечивают: 

- государственные гарантии прав учащихся с ЗПР на получение бесплатного общедо- 

ступного образования, включая внеурочную деятельность; 

- возможность исполнения требований ФГОС НОО учащихся с ОВЗ; 

- реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учитывая вариативность особых образовательных по- 

требностей и индивидуальных особенностей развития учащихся с ЗПР. 

 
 Материально-технические условия реализации адаптированной общеобразова- 

тельной программы начального общего образования учащихся с 

задержкой психического развития 

Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики инфраструктуры общего 

и специального образования, включая параметры информационно образовательной среды. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования учащихся с задержкой пси- 

хического развития должно отвечать не только общим, но и их особым образователь- 

ным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

процесса образования должна быть отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с 

ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инстру- 

ментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям учащихся с ЗПР и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 
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Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание комфортных 

условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В МАОУ СОШ № 38 имеются отдельные специально оборудованные помещения для прове- 

дения занятий с педагогом-психологом и другими специалистами, отвечающие задачам про- 

граммы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обу- 

чающегося с ЗПР. Организовано пространство для отдыха и двигательной активности уча- 

щихся на перемене и во второй половине дня, наличие игрового помещения. 

Для учащихся с задержкой психического развития создано доступное пространство, которое 

позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, рас- 

порядке /режиме функционирования школы, расписании уроков, последних событиях в шко- 

ле, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства учащегося с задержкой психического развития в классе 

предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО необходимо обеспече- 

ние обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

 
Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультиме- 

дийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

учащихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность учащихся. 

К техническим средствам обучения учащихся с ЗПР, ориентированным на их особые образо- 

вательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, 

сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные 

каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB нако- 

пители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 

музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 

В МАОУ СОШ № 38 созданы условия для функционирования современной информационно- 

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникацион- 

ных технологий, соответствующих технических средств, обеспечивающих достижение каж- 

дым учащимся с ЗПР максимально возможных для него результатов освоения АООП НОО. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО учащиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для сверстни- 

ков, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые образова- 

тельные потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на 

бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррек- 

ционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР обусловливают необходимость спе- 

циального подбора дидактического материала, преимущественное использование натураль- 

ной и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование: 

– печатных пособий (наборы картинной азбуки; 

– наборы предметных картинок; 

– картинное лото; 
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– наборы сюжетных картинок по отдельным темам; 

– различные виды словарей; 

– репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); 

– опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; 

– схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); 

– дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); 

– наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; 

– наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: 

– предметов различной формы, величины, цвета, счетного материала; 

– таблиц на печатной основе; 

– калькулятора; 

– измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные ли- 

нейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 

– демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических 

фигур и тел; 

– настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружа- 

ющим миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материа- 

лов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. 

Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует непосредствен- 

ный контакт учащихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и животным). 

В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, пришкольный уча- 

сток и другие объекты на прилегающей к образовательной организации территории. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

учащихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельно- 

сти, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых специфиче- 

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

(бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в 

доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) 

необходимо безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях музы- 

кой важно обеспечить учащимся с ЗПР использование доступных музыкальных инструмен- 

тов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы воспроизводящим, зву- 

коусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение учащимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» пред- 

полагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортив- 

ной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, ша- 

ры, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов дет- 

ских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование 

спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с ЗПР необхо- 

димо использование специфических инструментов и расходных материалов: 

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

швейные с удлиненным (широким) ушком и др.; 

– краски акварельные и гуашевые; 

– фломастеры разного цвета; 
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– цветные карандаши; 

– бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; 

– бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); 

– бумага в крупную клетку; 

– набор разноцветного пластилина; 

– нитки (разные виды); 

– ткани разных сортов и др. в процессе формирования навыков ручного труда. 

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспече- 

ние кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: 

– печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; раз- 

резные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы 

с картинками для исследования произношения звуков); 

– мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала 

(настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умы- 

вальник, мыло, полотенце); 

– игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные 

для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения сло- 

варного запаса); 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

– учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагности- 

ки познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 

– мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уго- 

лок мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); 

– технические средства обучения; 

– игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, настольные игры); 

– набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, крас- 

ки, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

 

 Обеспечение условий для организации обучения 

и взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями 

(законными представителями) учащихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

учащегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы требо- 

ваний обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования уча- 

щихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны 

иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному 

центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО. Предусматривается мате- 

риально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодей- 

ствия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (за- 

конных представителей) учащегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процес- 

са координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) учащегося с ЗПР. В случае необходимо- 

сти организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом ком- 

пьютерного и периферийного оборудования. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО уча- 

щихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, читального зала, 

учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, 
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школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех 

участников образовательной деятельности МАОУ СОШ № 38 к любой информации, связан- 

ной с реализацией адаптированной образовательной программы начального общего образо- 

вания, достижением планируемых результатов, организацией образовательной деятельности 

и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу об- 

разования учащихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательной деятельности. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО учащихся с ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участни- 

ков образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной дея- 

тельности включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования учащихся с ЗПР. 

2. Характеристику предполагаемых информационных связей участников образователь- 

ных отношений. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно  

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения  

детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том чис- 

ле к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде МАОУ СОШ 

№ 18 (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

Образование учащихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции учащихся, что требует обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается 

для тех и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфе- 

ре специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 

порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную кон- 

сультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается орга- 

низация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специа- 

листами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 
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	Принципы и подходы к формированию адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования учащихся с ЗПР
	В контексте разработки АООП начального общего образования для учащихся с за- держкой психического развития реализация деятельностного подхода обеспечивает:
	В основу формирования адаптированной общеобразовательной программы началь- ного общего образования учащихся с задержкой психического развития положены сле- дующие принципы:
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	Корреционный курс «Ритмика» обеспечивает решение следующих задач:
	Психокоррекционные занятия ориентированы на:

	Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой психического раз- вития программы коррекционной работы являются:
	Система оценки достижения учащимися планируемых результатов освоения адап- тированной общеобразовательной программы.
	Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов осво- ения АООП НОО призвана решать следующие задачи:
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	Предметом итоговой оценки освоения учащимися с ЗПР АООП НОО является до- стижение предметных и метапредметных результатов и достижение результатов, освоения программы коррекционной работы.
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	Личностные результаты

	Процедура и состав инструментария:
	С целью сбора информации могут применяться дополнительные процедуры:

	Границы применения:
	Метапредметные результаты
	Оценка метапредметных результатов осуществляется:
	Предметные результаты
	Для оценки сформированности предметных умений используются КИМ для стар- тового, текущего, тематического контроля, промежуточной аттестации. КИМ раз- рабатываются на основе РПУП, основным назначением КИМ является выявление сформированности умений учащ...
	Учащиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итого- вой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.

	Сводная таблица оценки достижения планируемых результатов освоения АООП уча- щимися с ЗПР
	Итоговая оценка освоения АООП учащимися с ЗПР.
	Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, вы- полняемых учащимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.
	результаты освоения программы коррекционной работы.

	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:
	Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных дей- ствий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельно- сти.
	формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
	формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
	развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности:
	развитие умения учиться:

	Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни- версальных учебных действий учащихся с учетом специфики детей с ЗПР
	С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО характеризуются сле- дующими проявлениями учащихся:

	Регулятивные универсальные действия:
	Познавательные универсальные действия:
	Коммуникативные универсальные действия:
	Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов и типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, приоритетных для учащихся с ЗПР.
	Описание преемственности программы формирования универсальных учебных дей- ствий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию
	2.1.1. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий учащихся
	Основное содержание программы формирования УУД средствами учебных предметов
	Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области
	ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
	Виды речевой деятельности
	Обучение грамоте
	Систематический курс
	Развитие речи

	ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
	Виды речевой и читательской деятельности
	Чтение

	Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.
	Говорение (культура речевого общения)
	Письмо (культура письменной речи)
	Круг детского чтения
	Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
	Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произ- ведений)

	ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
	Предметное содержание речи
	Коммуникативные умения по видам речевой деятельности

	В русле аудирования
	В русле чтения
	В русле письма
	Языковые средства и навыки пользования ими Английский язык
	Социокультурная осведомлённость

	МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
	Числа и величины
	Арифметические действия
	Работа с текстовыми задачами
	Пространственные отношения. Геометрические фигуры
	Геометрические величины
	Работа с информацией
	Человек и общество
	Правила безопасной жизни

	ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ
	ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
	Виды художественной деятельности
	Азбука искусства. Как говорит искусство?
	Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
	Опыт художественно-творческой деятельности

	МУЗЫКА
	Основные закономерности музыкального искусства.
	ТЕХНОЛОГИЯ
	Технология ручной обработки материалов4. Элементы графической грамоты.
	Конструирование и моделирование
	Практика работы на компьютере
	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
	Знания по физической культуре
	Способы физкультурной деятельности
	Физическое совершенствование

	Гимнастика.
	Лёгкая атлетика.
	Плавание.
	Подвижные игры и элементы спортивных игр

	Основное содержание учебных предметов отражено в рабочих программах по предметам.
	Коррекционно-развивающая работа направлена на:

	Логопедические занятия
	всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтак- сической), связной речи.

	Психокоррекционные занятия
	блем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличност- ных отношений.
	– диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная
	Коррекционный курс «Ритмика»

	Программа воспитания.
	Раздел 1. Целевой
	Задачи воспитания обучающихся в школе:

	1.2.Направления воспитания
	Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего обра
	Духовно-нравственное воспитание-
	Эстетическое воспитание
	Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и
	эмоционального благополучия
	Трудовое воспитание
	Экологическое воспитание
	Ценности научного познания
	Раздел 2. Содержательный
	2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности
	Реализация таких уроков предполагает следующее:
	Внеурочная деятельность
	Спортивно-оздоровительная деятельность.

	Классное руководство
	Работа с классным коллективом включает:
	Индивидуальная работа с обучающимися:
	Работа с учителями-предметниками в классе:
	Работа с родителями обучающихся или их законными представителями:

	Основные школьные дела
	На школьном уровне:
	На уровне класса
	На индивидуальном уровне.

	Внешкольные мероприятия
	Организация предметно- пространственной среды
	Взаимодействие с родителями (законными представителями)
	На групповом уровне:
	2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образова- тельный процесс:

	3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных представителей школьников:
	На индивидуальном уровне:
	Работа с малыми группами родителей направлена на:
	 На уровне классов:
	На индивидуальном уровне: (1)

	Профилактика и безопасность
	Социальное партнёрство
	Профориентация
	Детские общественные объединения
	11» Мероприятия Календаря образовательных событий
	Культурный норматив класса
	Раздел 3. Организационный
	Нормативно-методическое обеспечение
	Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными
	Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизнен-
	Порядок выдвижения кандидатов на поощрение.
	Анализ воспитательного процесса
	Приложение 1.
	Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	Пояснительная записка
	Системный подход.
	Деятельностный подход.
	Принцип «Не навреди!»
	Принцип гуманизма.

	Задачи:
	Модель организации работы школы по реализации программы
	Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.
	Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся.
	Эффективная организация физкультурно - оздоровительной работы.
	Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных ситуациях (чрезвычайных) ситуациях
	Становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих средств
	План традиционных мероприятий по формированию экологической культуры, здоро- вого и безопасного образа жизни
	ноябрь
	Январь
	Март
	Реализация профилактических программ, программ курсов внеурочной деятельности
	1 класс:
	2 класс:
	3 класс:
	4 класс:
	Организационно-методическая работа с педагогами
	Взаимосвязь направлений, ценностных установок, видов деятельности и форм занятий, планируемых результатов.
	Личностные результаты:
	Метапредметные результаты:
	Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части формирования здо- рового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся.
	Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся
	Инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов.
	Программа коррекционной работы.
	Программа коррекционной работы обеспечивает:
	Задачи программы:
	Коррекционная работа с учащимися с ЗПР осуществляется в ходе всей образовательной деятельности:
	Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения учащихся с ЗПР
	В качестве механизмов реализации программы можно выделить:

	Программа внеурочной деятельности
	Основные задачи:

	3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обес- печивает достижение важнейших целей современного образования учащихся с ЗПР:
	Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся может быть использовано:
	Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во вне- урочное время.
	Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 ча-


	Учебный план классов VII вида
	3.2. Календарный учебный график
	1. Продолжительность учебного года
	2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год
	Система специальных условий реализации адаптированной образовательной программы начального общего образования учащихся с задержкой психического раз-
	Кадровые условия реализации
	Финансовое обеспечение реализации адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования учащихся с задержкой
	Материально-технические условия реализации адаптированной общеобразова- тельной программы начального общего образования учащихся с
	Требования к организации пространства
	Требования к техническим средствам обучения
	Требования к информационно-образовательной среде
	Учебный и дидактический материал

	Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование:
	Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование разнообразного дидактического материала:
	Для овладения образовательной областью «Технологии» учащимся с ЗПР необхо- димо использование специфических инструментов и расходных материалов:
	Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает:
	Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает:
	Обеспечение условий для организации обучения
	Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной дея- тельности включают:
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