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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (АООП НОО обучающихся с ЗПР) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО самостоятельно разрабатывается и утверждается образовательной 

организацией. Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с 

задержкой психического развития составляют: Федеральный закон Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; Примерная 

адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП) начального общего 

образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития; Устав 

образовательной организации. 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасногообраза 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 
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Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ЗПР 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 

в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 
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системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения ООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 
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Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР МБОУ «СОШ №69 с углубленным изучением отдельных 

предметов» разработана на основе Закона РФ «Об образовании», в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), приказом 

Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», приказом Минобрнауки России от 1 февраля 2012 

г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312», приказом от 29.12.2014 №1643 «О 

внесении изменений в приказ МОиН РФ от 06.10.2009 г. 

№373», приказом Минобрнауки России №507 от 18.05.2015 г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства от 6 октября 2009 года №373», СанПин 2.4.2.3286- 

15, с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, Устава 

МБОУ «СОШ №69 с углубленным изучением отдельных предметов», ООП НОО МБОУ 

«СОШ №69 с углубленным изучением отдельных предметов» и других локальных актов 

школы, на основе анализа деятельности и возможностей МБОУ «СОШ №69 с углубленным 

изучением отдельных предметов». 

Обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не 

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

АООП обучающихся с ЗПР представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО). 

Требования к структуре АООП (в том числе соотношению обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее 

освоения соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего 

образования (далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

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

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации АООП. Обязательными условиями реализации АООП обучающихся с ЗПР 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 

учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной 

работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 
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Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

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

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 

и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных 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 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. 

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

школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 
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организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. 

Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 

разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамикии 

др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ;

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.

 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
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 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

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

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития);

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР;

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития;

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру;

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения;

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
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Самым общим результатом освоения АООП обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших ООП 

НОО: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

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

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

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

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

материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
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конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы. 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

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

формирование потребности в систематическом чтении; 

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

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
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обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; 

обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
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окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 
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искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 



17  

выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкойпсихического 

развития программы коррекционной работы 

Итогом освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

преимущественно являются личностные результаты. В соответствии с установленной для 

данного варианта единой структурой программы коррекционной работы, поддерживающей 

АООП НОО, определяются специальные требования к результатам освоения программы 

коррекционной работы. Результаты освоения программы коррекционной работы включают 

овладение обучающимися с ЗПР социальными (жизненными) компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими 

становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Результаты овладения социальными (жизненными) компетенциями обучающимися с 

ЗПР: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

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

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

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

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

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

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

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

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

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

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

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

незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 
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возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

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

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

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результатами специальной поддержки освоения ООП НОО выступают: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

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

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения ООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии ООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. При 

возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО, 

заданной действующим ФГОС НОО ОВЗ, психолог, логопед, социальный педагог 

оперативно дополняют структуру коррекционной программы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в 

обучении, взаимодействии с учителями и с учащимися класса (школы) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого- медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 
 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
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Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

При итоговой оценке качества освоения АООП НОО в рамках контроля 

успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов должна 

учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 

на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися АООП НОО осуществляется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения АООП НОО используются для принятия 

решения о переводе обучающихся для получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения АООП НОО, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для продолжения освоения 

образовательной программы для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной категории 

обучающихся может быть специфическое расстройство школьных навыков (дислексия, 

дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, 

нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в 

полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое 

сопровождение, оперативно дополняют структуру Программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы. В случае появления стойких затруднений в ходе 

обучения и/или взаимодействия со здоровыми сверстниками обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций 

родителям и специалистам по его дальнейшему обучению. Общий подход к оценке знаний 

и умений сохраняется в его традиционном виде. При этом, обучающийся с задержкой 

психического развития, осваивая АОПП НОО, имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах, что потребует 

внесения изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования 

проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении 

письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием 

образовательной программы делается на основании положительной индивидуальной 

динамики. 

 
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 
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Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используются три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная 

диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на уровне начального образования школьного 



23  

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов: педагога, педагога-психолога, 

логопеда, социального педагога. Данная группа специалистов объединяет всех участников 

образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

обучающимся. Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) 

компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и 

дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 
 

2.2. Содержательный раздел 

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с 

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

дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального 

общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
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коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

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

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

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 партнѐра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности: 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

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 

внеурочной деятельности. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий разрабатывается на 

основе Примерной основной образовательной программы начального общего образования 
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(далее  ПрООП НОО), с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР. 

 
Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ опирается на концептуальные положения 

Стандарта в том, что последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности – мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. При оценке сформированности учебной деятельности 

учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделенной, к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности. 

Понятие «универсальные учебные действия» понимается нами как умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Способность 

обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 

мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). 

Под функциями универсальных учебных действий понимается: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательного процесса; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ специально-предметного 

содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 
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Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 
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• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
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• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

 

 

 
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения в начальной школе 

 
Личностные УУД 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; выбор 
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зрения 

общечеловеческих 

норм. 

общечеловеческих 

норм. 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

 

 

Регулятивные УУД 

 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнении 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 
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простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении. 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

оценивания, давать 

самооценку. 

 

 

Познавательные УУД 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 
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нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план. 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы. 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

работу по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ, 

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 
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   6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

 

Коммуникативные УУД 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

паре. 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 
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  6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно- 

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 
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структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия 

для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической 

и синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- 

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

«Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 

в системе личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
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развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов, и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уваженияи толерантности 

к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 
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формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России, и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа 

и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

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

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 
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музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным 

и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно- 

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности, обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально- 

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
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деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии скоммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии скоммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- 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, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности; 



39  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы, обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение Технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразующих действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 



40  

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей 

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

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 
Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Это список конкретных заданий из учебников или способов организации 

взаимодействия со школьниками, направленного на формирование УУД. 

Например, формирование личностных УУД средствами учебного предмета «Русский 

язык» возможно при использовании системы речевых упражнений (изложение, составление 

рассказов по картинке или по серии картинок, их анализе и редактировании) на основе 

текстов учебника. В ходе работы обучающиеся приходят к пониманию необходимости 

работать над развитием и совершенствованием собственной речи. 

Формирование регулятивных УУД организовано с использованием проблемно- 

диалогической технологии (вводится описание проблемных ситуаций, даются мотивации к 

формулированию учебной проблемы (темы) урока, предлагаются таблички с названием 

этапов урока и другие условные обозначения). Типы заданий могут быть следующие: 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, 
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находить и исправлять ошибки.) «Всѐ ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают 

правило); «Расскажи всѐ, что ты уже знаешь о глаголах, по плану …»; «Составь 

самостоятельно инструкцию (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 глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать?». 

С целью формирования познавательных УУД предлагаются 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 похожи эти слова?» - 

Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к каждому 

существительному как можно больше 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?». 

На учебном предмете «Русский язык» развиваются базовые умения различных видов 

речевой деятельности (коммуникативные УУД): говорения, слушания, чтения и письма. Их 

развитие осуществляется, в том числе посредством технологии продуктивного чтения 

(формирования типа правильной читательской деятельности). На уроках, помимо 

фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятельности детей, 

которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в 

процессе решения учебных предметных проблем (задач). Типы заданий: - «Подготовь 

связный рассказ на тему «Что я знаю о сложном предложении». 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 сказочные герои. Тебе придѐтся употребить слово 

«пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми». 

 
Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию и от 

начального общего образования к основному общему образованию 

 
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы является 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Формы осуществления преемственности при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию: 

 

№ Мероприятия Ответственный Срок 

 Работа с детьми 

1 Экскурсии в школу. Зам.директора по УВР, 

учителя. 

Ноябрь, март 
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2 Посещение библиотеки. Библиотекарь. Март 

3 

 
4 

Знакомство и 

взаимодействие 

дошкольников с учителями и 

учениками начальной школы 

Зам.директора по УВР, 

учителя 

В рамках работы 

«Школы будущего 

первоклассника» 

(март) 

5 Совместные праздники 

(День Знаний, посвящение в 

первоклассники, выпускной 

в детском саду, Последний 

звонок и др.) и спортивные 

соревнования дошкольников 

и первоклассников. 

Педагог-организатор, 

учителя физкультуры. 

Сентябрь, март, 

май. 

6 Выставки рисунков и 

поделок. 

Педагог-организатор. В течение года 

7 Участие в театрализованной 

деятельности. 

Учителя. В течение года. 

8 Посещение дошкольниками 

адаптационного курса 

занятий, организованных 

при школе (занятия с 

психологом, логопедом, 

музыкальным руководителем 

и др. специалистами школы). 

Зам.директора по УВР в 

начальной школе, учителя 

будущих первоклассников. 

В рамках работы 

«Школы будущего 

первоклассника» 

(март-апрель) 

 Взаимодействие педагогов 

1 Совместные педагогические 

советы (ДОУ и школа), 

семинары, круглые столы 

педагогов ДОУ и учителей 

начальной школы 

Зам. директора. В течение года, по 

плану. 

2 С согласия родителей 

(законных представителей) 

проведение диагностики по 

определению готовности 

детей к школе 

Психолог школы, логопед 

школы. 

Март-апрель 

3 Взаимодействие психологов 

и логопедов ДОУ и школы. 

Психолог школы, логопед 

школы, психолог. 

Апрель 

4 Открытые показы 

образовательной 

деятельности в ДОУ и 

открытых уроков в школе. 

Зам. директора по 

УВР. 

Октябрь, апрель. 
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5 Педагогические и 

психологические 

наблюдения. 

Учителя, воспитатели, 

психологи, логопеды. 

В рамках работы 

«Школы будущего 

первоклассника». 

 
Сотрудничество с родителями 

1 Совместные родительские 

собрания с педагогами ДОУ 

и учителями школы. 

Зам. директора по 

УВР. 

В течение года 

2 Круглые столы, 

дискуссионные встречи, 

педагогические «гостиные»; 

Зам. директора по УВР. В рамках работы 

«Школы будущего 

первоклассника» 

3 Встречи родителей с 

будущими учителями. 

Зам.директора по УВР в 

начальной школе. 

В рамках работы 

«Школы будущего 

первоклассника» 

4 Анкетирование родителей 

для изучения самочувствия 

семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка и в 

период адаптации к школе 

Зам.директора по УВР в 

начальной школе, психолог. 

В рамках работы 

«Школы будущего 

первоклассника» 

5 Образовательно-игровые 

тренинги и практикумы для 

родителей детей 

предшкольного возраста, 

деловые игры, практикумы; 

Зам.директора по УВР в 

начальной школе, педагог- 

психолог, логопед. 

В рамках работы 

«Школы будущего 

первоклассника» 

6 Визуальные средства 

общения (стендовый 

материал). 

Зам. директора по УВР В рамках работы 

«Школы будущего 

первоклассника» 
 

Формы осуществления преемственности при переходе от начального к основному 

общему образованию: 

 

№ Мероприятия Ответственный Срок 

1 Посещение уроков 

учителями – предметниками 

будущих пятиклассников. 

Зам. директора по УВР, кл. 

руководители. 

В теч. года 

2 Педагогические и 

психологические 

наблюдения. 

Учителя, психолог, логопед. Январь, май, 

сентябрь, октябрь. 

3 Совместные родительские 

собрания с педагогами 

основной школы. 

Директор школы, зам. 

директора по УВР 

Май, сентябрь. 

4 Педсовет по адаптации 

пятиклассников. 

Зам. директора по УВР. Октябрь. 
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5 Визуальные средства 

общения (стендовый 

материал, характеристика на 

выпускника). 

Зам. директора по УВР, ВР, 

педагог – психолог, 

классный руководитель. 

В течение года 

 

2.2.2. Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

Адаптированные рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО. 

Адаптированные рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения АООП НОО с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Адаптированные рабочие программы учителей по учебным предметам, реализуемые 

в школе, разработаны на основе: 

 примерной адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития;

 программы формирования универсальных учебных действий;

 требований к результатам освоения МБОУ «СОШ№69 с углубленным изучением отдельных 

предметов»

Адаптированная рабочая программа педагога обсуждается и принимается на 

заседании школьного методического объединения учителей. Решение методического 

объединения учителей отражается в протоколе заседания, ставится гриф согласования: 

«Согласовано». После согласования адаптированная рабочая программа утверждается 

приказом директора. 

 
Полные адаптированные рабочие программы по учебным предметам идут 

приложением к адаптированной основной образовательной программе НОО на 

электронном и бумажном носителе. 

 
 

2.2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ЗПР. 

2.2.3.1. Пояснительная записка. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении 

начального общего образования направлена на организацию нравственного уклада 

школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность учащихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. Программа 

конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также формы воспитания и 

социализации учащихся, взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного 

образования, общественными организациями, определяет развитие ученического 

самоуправления, участие учащихся в деятельности детско- юношеских движений и 

объединений, спортивных и творческих клубов. Педагогическая организация процесса 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся предусматривает согласование 
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усилий многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных 

организаций и общественных объединений, включая детско- юношеские движения и 

организации. 

 

2.2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся с ЗПР 

 

Целью программы является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей, и 

потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 
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пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре 

удмуртского народа; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России, Удмуртской Республики. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи, удмуртской семьи. 

 
 

2.2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся с ЗПР 

 
Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

 
№ Основные направления 

духовно-нравственного 

развития, воспитания и 

социализации 

обучающихся. 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 

1 Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское обществ; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, 

доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

2 Нравственное и 

духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека,нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства 
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  человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные 

религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

3 Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество 

и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие, работа в коллективе, ответственное 

отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4 Интеллектуальное 

воспитание. 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, 

интеллектуальная деятельность, интеллектуальное 

развитие личности, знание, общество знаний. 

5 Здоровьесберегающее 

воспитание. 

Ценности: здоровье физическое, духовное и 

нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура 

и спорт. 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, 

социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, 

духовная и культурная консолидация общества; 

поликультурный мир. 

7 Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

8 Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности 

человека, свобода личности, демократия, электоральная 

культура, безопасность, безопасная среда школы, 

безопасность    информационного    пространства, 

безопасное поведение в природной и техногенной среде. 

9 Воспитание семейных 

ценностей. 

Ценности: семья, семейные традиции, культура 

семейной жизни, этика и психология семейных 

отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

10 Формирование 

коммуникативной 

культуры. 

Ценности: русский язык, языки народов России, 

культура общения, межличностная и межкультурная 

коммуникация, ответственное отношение к слову, как к 

поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11 Экологическое 

воспитание. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; бережное освоение природных ресурсов региона, 

страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 
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Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

2.2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся с ЗПР 

 

Основные направления 

духовно-нравственного 

развития, воспитания и 

социализации 

обучающихся. 

1-2 классы 3 – 4 классы 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

 ценностные представления 

о любви к своей малойродине; 

 первоначальные 

нравственные представления о 

долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к семье, 

школе, одноклассникам; 

 элементарные 

представления о 

политическом устройстве 

Российского государства; 

 элементарные 

представления о символах 

государства – Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

Республики Удмуртия; 

 интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни 

Удмуртской Республики; 

 уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

 первоначальные 

представления о народах 

России; 

 уважительное отношение к 

воинскому прошлому и 

настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам 

Родины. 

 ценностные 

представления о любви к 

России, народам Российской 

Федерации, 

 первоначальные 

нравственные представления 

о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, 

 элементарные 

представления  о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, важнейших 

законах государства; 

 представления о 

символах государства – 

Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе Удмуртской 

Республики; 

 интерес к 

государственным праздникам 

и важнейшим событиям в 

жизни России; 

 ценностное отношение к 

удмуртскому языку и 

культуре; 

 первоначальные 

представления о народах 

России, об их общей 

исторической   судьбе,   о 
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  единстве народов нашей 

страны; 

 первоначальные 

представления о 

национальных героях и 

важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

 уважительное отношение 

к воинскому прошлому и 

настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам 

Родины. 

Нравственное и 

духовное воспитание 

 первоначальные 

представления о морали, об 

основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь); 

 первоначальные 

представления о значении 

религиозной культуры в 

жизни человека и общества; 

 первоначальные 

представления о духовных 

ценностях народов России; 

 уважительное отношение к 

традициям, культуре и языку 

удмуртского народа и других 

народов России; 

 знание и выполнение правил 

поведения в школе, дома, на 

улице, в населенном пункте, в 

общественных местах, на 

природе; 

 уважительное отношение к 

старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; 

 первоначальные 

представления о морали, об 

основных понятиях этики 

(смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, 

нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные 

представления о связи 

религиозных культур народов 

России и российской 

гражданской (светской) этики, 

свободе совести  и 

вероисповедания,  роли 

традиционных религий в 

развитии  Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к 

традициям, культуре и языку 

удмуртского народа и других 

народов России; 

 знание и выполнение 

правил поведения в школе, 

дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных 

местах, на природе; 

 умение признаться в 

плохом поступке и 

проанализировать его; 

 отрицательное отношение 

к аморальным поступкам, 
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  стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, 

не быть упрямым. 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

Воспитание  уважение к труду и  уважение к труду и 

положительного творчеству старших и творчеству старших и 

отношения к труду и сверстников; сверстников; 

творчеству  ценностное  ценностное отношение к 

 отношение к учебе как виду учебе как виду творческой 

 творческой деятельности; деятельности; 

  первоначальные  первоначальные навыки 

 навыки коллективной работы, коллективной работы, в том 

 в том числе при разработке и числе при разработке и 

 реализации учебных и реализации учебных и 

 учебнотрудовых проектов; учебно-трудовых проектов; 

  умение проявлять  умение проявлять 

 дисциплинированность, дисциплинированность, 

 последовательность и последовательность и 

 настойчивость в выполнении настойчивость в выполнении 

 учебных и учебно-трудовых учебных и учебно-трудовых 

 заданий; заданий; 

  умение соблюдать  умение соблюдать порядок 

 порядок на рабочем месте; на рабочем месте; 

  бережное  бережное отношение к 

 отношение к результатам результатам своего труда, 

 своего труда, труда других труда других людей, к 

 людей, к школьному школьному имуществу, 

 имуществу, учебникам, учебникам, личным вещам. 

 личным вещам;  

Интеллектуальное  первоначальные  представление об 

воспитание. представления о образовании и 

 возможностях самообразовании как 

 интеллектуальной общечеловеческой ценности, 

 деятельности, о ее значении необходимом качестве 

 для развития личности и современного человека, 

 общества; условии достижении личного 

  элементарные успеха в жизни; 

 представления о роли знаний,  элементарные 

 науки в развитии представления об 

 современного производства, в инновациях, инновационном 

 жизни человека и общества; обществе, о знании как 

  интерес к познанию производительной силе, о 

 нового; связи науки и производства; 
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  уважение 

интеллектуального труда, 

людям науки, представителям 

творческих профессий; 

 элементарные 

навыки работы с научной 

информацией; 

 первоначальные 

представления  об 

ответственности   за 

использование результатов 

научных открытий. 

 первоначальные 

представления о содержании, 

ценности и безопасности 

современного 

информационного 

пространства; 

 первоначальный опыт 

организации и реализации 

учебно-исследовательских 

проектов. 

Здоровьесберегающее 

воспитание. 

 первоначальные 

представления о здоровье 

человека как абсолютной 

ценности, его значения для 

полноценной человеческой 

жизни; 

 формирование 

начальных представлений о 

культуре здорового образа 

жизни; 

 базовые навыки 

сохранения собственного 

здоровья; 

 первоначальные 

представления о ценности 

занятий физической 

культурой и спортом; 

 элементарные знания по 

истории российского и 

мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

 отрицательное 

отношение к употреблению 

психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку 

компьютерных  игр и 

интернета; 

 первоначальные 

представления о физическом, 

духовном и нравственном 

здоровье; 

 формирование начальных 

представлений о культуре 

здорового образа жизни; 

 базовые навыки 

использования 

здоровьесберегающих 

технологий в процессе 

обучения и во внеурочное 

время; 

 понимание влияния занятий 

физической культурой и 

спортом на развитие личности 

человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

 понимание опасности, 

негативных последствий 

употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, 

наркотических веществ, 

бесконтрольного 

употребление лекарственных 

препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 первоначальное понимание 

значений понятий 

«миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное 

партнерство», важности этих 

 первоначальное 

понимание значений понятий 

«социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», 
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 явлений для жизни и развития «фанатизм», формирование 

человека, сохранения мира в негативного отношения к 

семье, обществе, государстве; этим явлениям, элементарные 

 первичный опыт знания о возможностях 

социального партнерства и противостояния им; 

межпоколенного диалога;  первичный опыт 

 межкультурного, 

 межнационального, 

 межконфессионального 

 сотрудничества, 

диалогического общения; 

 первичные навыки 

 использования 

 информационной среды, 

 телекоммуникационных 

 технологий для организации 

 межкультурного 

сотрудничества, культурного 

взаимообогащения 

Культуротворческое и  первоначальные  первоначальные навыки 

эстетическое представления об культуроосвоения и 

воспитание эстетических идеалах и культуросозидания, 

 ценностях; направленные на приобщение 

  проявление и развитие к достижениям 

 индивидуальных творческих общечеловеческой и 

 способностей; национальной культуры; 

  представления о душевной  способность 

 и физической красоте формулировать собственные 

 человека; эстетические предпочтения; 

  формирование  интерес к чтению, 

 эстетических идеалов, произведениям искусства, 

 чувства прекрасного; умение детским спектаклям, 

 видеть красоту природы, концертам, выставкам, 

 труда и творчества; музыке; 

  начальные представления  интерес к занятиям 

 об искусстве народов России; художественным 

  стремление к опрятному творчеством. 

 внешнему виду;  

  отрицательное отношение  

 к некрасивым поступкам и  

 неряшливости.  

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

 первоначальные 

представления о 

 
правах, 

 элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества, о 
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 свободах и обязанностях возможностях участия 

человека; граждан в общественном 

 элементарные 

представления о верховенстве 

управлении; 

 интерес к общественным 

закона и потребности в явлениям, понимание 

правопорядке, общественном активной роли человека в 

согласии; обществе; 

 стремление активно 

участвовать в делах класса, 

 первоначальные 

представления об 

школы, семьи, своего села, информационной 

города; 

 умение  отвечать  за  свои 

безопасности; 

 представления о 

поступки; возможном негативном 

 негативное отношение к влиянии на морально- 

нарушениям порядка в классе, психологическое состояние 

дома, на улице, к человека компьютерных игр, 

невыполнению человеком кинофильмов, телевизионных 

своих обязанностей; передач, рекламы; 

 знание правил безопасного  элементарные 

поведения в школе, быту, на представления о девиантном и 

отдыхе, городской среде, делинквентном поведении. 

понимание необходимости их  

выполнения;  

Воспитание семейных  знание правил поведение в  первоначальные 

ценностей. семье, понимание представления  о  семье  как 

 необходимости их социальном институте, о роли 

 выполнения; семьи  в  жизни  человека  и 

  представление о семейных общества; 

 ролях, правах и обязанностях  знание истории, ценностей 

 членов семьи; и традиций своей семьи; 

  уважительное,  заботливое  элементарные 

 отношение к родителям, представления об этике и 

 прародителям, сестрам и психологии семейных 

 братьям; отношений, основанных на 

  традиционных семейных 

  ценностях народов России. 

Формирование  первоначальные  первоначальные знания 

коммуникативной представления о значении правил эффективного, 

культуры. общения для жизни человека, бесконфликтного, 

 развития личности, успешной безопасного общения в 

 учебы; классе, школе, семье, со 

  понимание значимости сверстниками, старшими и 

 ответственного отношения к младшими; 
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 слову, как к поступку,  первоначальные знания о 

действию; безопасном общении в 

 первоначальные 

представления об истории 

Интернете; 

 ценностные представления 

родного языка (удмуртский, о родном (удмуртском, 

русский), его особенностях и 

месте в мире; 

русском и др.) языке; 

 элементарные 

представления о современных 

 технологиях коммуникации; 

  элементарные навыки 

 межкультурной 

 коммуникации. 

Экологическое  развитие интереса к  ценностное  отношение  к 

воспитание. природе, природным природе и всем формам 

 явлениям и формам жизни, жизни; 

 понимание активной роли  элементарный опыт 

 человека в природе; природоохранительной 

  бережное отношение к 

растениям и животным; 

деятельности; 

 понимание взаимосвязи 

  здоровья человека и 

  экологической культуры; 

   первоначальные навыки 

  определения экологического 

  компонента  в  проектной  и 

  учебно-исследовательской 

  деятельности, других формах 

  образовательной 

  деятельности; 

   элементарные знания 

  законодательства  в  области 

  защиты окружающей среды. 
 

2.2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Основные направления 

духовно-нравственного 

развития, воспитания и 

социализации 

обучающихся. 

Виды деятельности Формы занятий 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

 получают первоначальные 

представления о Конституции 

Российской Федерации, 

знакомятся с государственной 

символикой –  Гербом, 

Флагом Российской 

 Изучение предметов, 

предусмотренных учебным 

планом. 

 Беседы. 

 Чтение книг. 
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 Федерации, гербом и флагом 

Удмуртской Республики. 

 знакомятся с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных 

людей, явивших примеры 

гражданского  служения, 

исполнения патриотического 

долга, с обязанностями 

гражданина. 

 знакомятся с историей и 

культурой родного края, 

народным  творчеством, 

этнокультурными 

традициями,  фольклором, 

особенностями быта народов 

России. 

 знакомятся с важнейшими 

событиями в истории нашей 

страны, содержанием и 

значением государственных 

праздников. 

 знакомятся с 

деятельностью 

общественных организаций 

патриотической  и 

гражданской 

направленности. 

 получают 

первоначальный опыт 

межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми  – 

представителями разных 

народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и 

образа жизни. 

 участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, 

явивших собой достойные 

примеры гражданственности 

и патриотизма. 

 Работа в школьном 

краеведческом музее. 

 Творческие конкурсы и 

спортивные мероприятия. 

 Сюжетно-ролевые игры 

на местности, игры 

гражданского и историко- 

патриотического 

содержания. 

 Встречи с ветеранами и 

военнослужащими. 

 Участие в социальных 

проектах. 

 Экскурсии. 

 Классные часы. 

 Просмотр учебных 

фильмов. 

 Подготовка и 

проведение мероприятий, 

посвященных 

государственным 

праздникам. 

 Путешествия по 

историческим и памятным 

местам. 

 Фестивали, праздники. 



56  

  принимают посильное 

участие в школьных 

программах и мероприятиях 

по поддержке ветеранов 

войны. 

 принимают посильное 

участие в программах и 

проектах, направленных на 

воспитание уважительного 

отношения к воинскому 

прошлому и настоящему 

нашей страны. 

 участвуют в проектах, 

направленных на изучение 

истории своей семьи в 

контексте значимых событий 

истории родного края, 

страны. 

 

Нравственное и духовное 

воспитание 

 получают первоначальные 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах 

российских народов. 

 знакомятся с основными 

правилами поведения в 

школе, общественных 

местах. 

 Изучение предметов, 

предусмотренных учебным 

планом. 

 Беседы, экскурсии, 

заочные путешествия. 

 Участие в театральных 

постановках, литературно- 

музыкальных композициях, 

художественных 

выставках. 

 Встречи с религиозными 

деятелями (с письменного 

согласия родителей 

(законных представителей) 

обучающихся). 

 Классные часы. 

 Участие в проведении 

уроков этики, внеурочных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

представлений о  нормах 

морально-нравственного 

поведения,  игровых 

программах 

 Просмотр учебных 

фильмов. 
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   Посильное участие в 

делах 

благотворительности, 

милосердия,  в оказании 

помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других 

живых существах, природе. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 получают первоначальные 

представления о роли знаний, 

труда и творчества в жизни 

человека и общества. 

 получают элементарные 

представления о современной 

инновационной экономике – 

экономике знаний, об 

инновациях. 

 знакомятся с различными 

видами труда, профессиями. 

 знакомятся с профессиями 

своих родителей. 

 получают первоначальные 

навыки сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно- 

трудовой 

деятельности. 

 приобретают опыт 

уважительного и творческого 

отношения к учебномутруду. 

 осваивают навыки 

творческого применения 

знаний, полученных при 

изучении учебных предметов 

на практике. 

 приобретают начальный 

опыт участия в различных 

видах общественно полезной 

деятельности. 

 приобретают умения и 

навыки самообслуживания в 

школе и дома. 

 Изучение предметов, 

предусмотренных учебным 

планом. 

 Экскурсии на 

производственные 

предприятия села, района, 

республики. 

 Встречи с 

представителями разных 

профессий. 

 Сюжетно-ролевые 

экономические игры. 

 Праздники труда, 

ярмарки, конкурсы. 

 Презентация учебных и 

творческих достижений 

(портфолио обучающихся и 

класса). 

 Разработка и реализация 

различных проектов. 

 Проведение трудовых 

акций. 

 Работа в органах 

ученического 

самоуправления. 

 Практика на 

пришкольном учебно- 

опытном участке. 

 Дежурство по классу и 

школе. 

 Участвуют во встречах и 

беседах с выпускниками 

своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 
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  творческого отношения к 

труду и жизни. 

Интеллектуальное  получают  Изучение предметов, 

предусмотренных учебным 

планом. 

 В рамках деятельности, 

кружков и  центров 

интеллектуального 

развития,  в  ходе 

проведения 

интеллектуальных игр и т. 

д. 

 Участвуют    в 

олимпиадах,  конкурсах, 

творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, 

учебно-исследовательских 

проектах 

 Участие в сюжетно- 

ролевых играх. 

воспитание. первоначальные 

 представления о роли 

 знаний, интеллектуального 

 труда и творчества в жизни 

 человека и общества. 

  получают элементарные 

 представления о 

 возможностях 

 интеллектуальной 

 деятельности и направлениях 

 развития личности. 

  получают первоначальные 

 представления об 

образовании  и 

интеллектуальном развитии 

 как общечеловеческой 

 ценности. 

  получают элементарные 

 навыки научно- 

 исследовательской работы. 

  получают первоначальные 

 навыки сотрудничества, 

 ролевого взаимодействия со 

 сверстниками, старшими 

 детьми, взрослыми в 

 творческой 

 интеллектуальной 

деятельности. 

  получают первоначальные 

 представления об 

 ответственности, возможных 

 негативных последствиях 

 интеллектуальной 

 деятельности, знакомятся с 

этикой научной работы. 

Здоровьесберегающее 

воспитание. 

 получают первоначальные 

представления о здоровье 

человека как абсолютной 

ценности, его значении для 

полноценной человеческой 

жизни, о физическом, 

духовном и нравственном 

 Изучение предметов, 

предусмотренных учебным 

планом. 

 Беседы, тематические 

игры, театрализованные 

представления, проектная 

деятельность. 
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 здоровье, о природных 

возможностях организма 

человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его 

образом жизни. 

 участвуют в пропаганде 

здорового образа жизни. 

 учатся организовывать 

правильный режим занятий 

физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион 

здорового питания, режим 

дня, учебы и отдыха. 

 получают элементарные 

представления о первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим. 

 получают представление о 

возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 получают элементарные 

знания и умения 

противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой 

рекламы ПАВ, алкоголя, 

табакокурения. 

 участвуют в проектах и 

мероприятиях, направленных 

на воспитание 

ответственного отношения к 

своему   здоровью, 

профилактику 

возникновения     вредных 

привычек, различных форм 

асоциального  поведения, 

оказывающих отрицательное 

воздействие на   здоровье 

человека. 

 регулярно занимаются 

физической культурой и 

спортом. 

 Лекции, встречи с 

медицинскими 

работниками, 

сотрудниками 

правоохранительных 

органов, детскими 

психологами. 

 Проведение  дней 

здоровья, олимпиад, 

конкурсов. 

 Учебно- 

исследовательские и 

просветительские проекты. 

 Посещение спортивных 

секций и кружков, 

спортивных площадок, 

детских оздоровительных 

лагерей и лагерей отдыха. 

 Участие в школьных 

спортивных мероприятиях, 

соревнованиях. 
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Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 получают первоначальное 

представление о значении 

понятий «миролюбие», 

«гражданское    согласие», 

«социальное партнерство», 

осознают важности этих 

явлений для жизни и 

развития человека, 

сохранения мира в семье, 

обществе, государстве. 

 приобретают 

элементарный опыт, 

межкультурного, 

межнационального, 

межконфессионального 

сотрудничества, 

диалогического общения. 

 приобретают первичный 

опыт социального 

партнерства  и 

межпоколенного диалога. 

 моделируют (в виде 

презентаций, описаний, фото 

и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, 

имитирующие социальные 

отношения в семье и школе. 

 приобретают первичные 

навыки использования 

информационной  среды, 

телекоммуникационных 

технологий для организации 

межкультурного 

сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

 В процессе изучения 

учебных предметов. 

 Участие в проведении 

государственных и 

школьных праздников. 

 Выполнение проектов. 

 Проведение 

тематических классных 

часов. 

 Встречи с 

представителями 

различных традиционных 

конфессий, этнических 

групп. 

 Экскурсионные 

поездки. 

 Посильное участие в 

деятельности детско- 

юношеских организаций. 

 Выполнение ролевых 

проектов. 

 В рамках деятельности 

кружков информатики, 

деятельности школьных 

дискуссионных клубов, 

интерактивного общения 

со сверстниками из других 

регионов России. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

 получают элементарные 

представления об 

эстетических идеалах и 

художественных ценностях 

культур народов России. 

 знакомятся с 

эстетическими идеалами, 

традициями художественной 

культуры  родного  края, с 

фольклором и народными 

 В ходе изучения 

учебных дисциплин. 

 Встречи с 

представителями 

творческих профессий. 

 Экскурсий на 

художественные 

производства,  к 

памятникам зодчества и на 

объекты современной 
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 художественными архитектуры, 

промыслами. ландшафтного дизайна и 

 осваивают навыки видеть парковых ансамблей. 

прекрасное в окружающем  Знакомства  с  лучшими 

мире, природе родного края, произведениями искусства 

в том, что окружает в музеях, на выставках, по 

обучающихся в пространстве репродукциям. 

образовательной  Просмотр учебных 

организации и дома, фильмов. 

сельском и городском  Посещение конкурсов и 

ландшафте, в природе в фестивалей исполнителей 

разное время суток и года, в народной музыки, 

различную погоду. художественных 

 осваивают навыки видеть мастерских, 

прекрасное в поведении, театрализованных 

отношениях и труде людей, народных ярмарок, 

развивают умения различать фестивалей народного 

добро и зло, красивое и творчества, тематических 

безобразное, плохое и выставок. 

хорошее, созидательное и  Встречи с местными 

разрушительное. мастерами прикладного 

 получают первичный опыт искусства, наблюдают за их 

самореализации в различных работой. 

видах творческой  

деятельности, выражения себя  

в доступных видах и формах  

художественного творчества.  

 получают элементарные  

представления о стиле  

одежды как способе  

выражения душевного  

состояния человека.  

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 получают элементарные 

представления  о 

политическом устройстве 

России, об институтах 

гражданского общества, о 

законах страны,  о 

возможностях  участия 

граждан в общественном 

управлении, о верховенстве 

закона и потребности в 

правопорядке, общественном 

согласии. 

 В процессе изучения 

учебных предметов. 

 Беседы, тематические 

классные часы, встречи с 

представителями органов 

государственной власти, 

общественными деятелями. 

 Участие в школьных 

органах самоуправления. 

 Знакомства с 

деятельностью 

детско-юношеских 

движений, организаций, 
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  получают первоначальные 

представления о правах, 

свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за 

свои поступки, достигать 

общественного согласия по 

вопросам школьной жизни. 

 получают элементарный 

опыт ответственного 

социального  поведения, 

реализации прав 

гражданина. 

 получают первоначальный 

опыт общественного 

самоуправления в рамках 

участия в школьных органах 

самоуправления. 

 получают элементарные 

представления об 

информационной 

безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о 

влиянии на безопасность 

детей отдельных 

молодежных субкультур. 

 получают первоначальные 

представления о правилах 

безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, 

общественных местах. 

сообществ, посильного 

участия в социальных 

проектах и мероприятиях, 

проводимых 

детско-юношескими 

организациями. 

 Проведение игр по 

основам безопасности, 

участие в деятельности 

клубов юных инспекторов 

дорожного движения, 

юных пожарных, юных 

миротворцев, юных 

спасателей и т. д 

Воспитание семейных 

ценностей. 

 получают элементарные 

представления о семье как 

социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и 

общества. 

 получают первоначальные 

представления о семейных 

ценностях,   традициях, 

культуре семейной жизни, 

этике и психологиисемейных 

отношений, основанных на 

традиционных   семейных 

ценностях народов России, 

нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

 В процессе изучения 

учебных предметов. 

 Беседы, тематические 

классные часы, встречи с 

представителями органов 

государственной власти, 

общественными деятелями. 

 Выполнение  и 

презентация проектов 

«История  моей  семьи», 

«Наши семейные 

традиции» и др. 

 Участвуют в школьных 

программах и проектах, 

направленных   на 
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  расширят опыт 

позитивного взаимодействия 

в семье. 

повышение авторитета 

семейных отношений, на 

развитие диалога 

поколений. 

 Семейные праздники. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры. 

 получают первоначальные 

представления  о значении 

общения для жизни человека, 

развития личности, успешной 

учебы,   о   правилах 

эффективного, 

бесконфликтного, безопасного 

общения  в  классе,школе, 

семье, со   сверстниками, 

старшими и младшими. 

 развивают свои речевые 

способности, осваивают азы 

риторической 

компетентности. 

 получают первоначальные 

представления о безопасном 

общении в интернете, о 

современных технологиях 

коммуникации. 

 получают первоначальные 

представления о ценности и 

возможностях родного языка, 

об истории родного языка, 

его особенностях и месте в 

мире. 

 осваивают элементарные 

навыки межкультурной 

коммуникации, общаются со 

сверстниками  – 

представителями разных 

народов, знакомятся с 

особенностями их языка, 

культуры и образа жизни. 

 В процессе изучения 

учебных предметов. 

 Беседы, тематические 

классные часы, встречи со 

специалистами. 

 Участие в деятельности 

школьных кружков, 

презентации выполненных 

проектов. 

 Участвуют в развитии 

школьных средств 

массовой информации. 

 Организация и 

проведение национально- 

культурных праздников. 

Экологическое 

воспитание. 

 усваивают элементарные 

представления об 

экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области 

защиты окружающей среды, 

о   традициях   этического 

отношения  к  природе  в 

 Изучение 

предметов, 

предусмотренных учебным 

планом. 

 Беседы, просмотр 

учебных фильмов. 
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 культуре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 

взаимодействии человека с 

природой. 

 получают первоначальный 

опыт эмоционально - 

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе. 

 получают первоначальный 

опыт участия в 

природоохранной 

деятельности. 

 при поддержке школы 

усваивают в  семье 

позитивные образцы 

взаимодействия с природой. 

 учатся вести экологически 

грамотный образ жизни в 

школе, дома, в природной и 

городской среде. 

 Экскурсии, прогулки, 

туристические походы и 

путешествия по родному 

краю. 

 Экологические акции, 

десанты и др. 

 Уход за растениями в 

школе и на пришкольном 

участке. 

 Создание и реализация 

коллективных 

природоохранных проектов. 

 Создание экологических 

троп на территории села. 

 

2.2.3.6. Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся с ЗПР 

Социально-значимая деятельность – это совокупность действий, направленных на 

реализацию социальных преобразований и проблем социума, способствующих позитивным 

изменениям в самом человеке и во внешней социальной среде. Другими словами, это – 

деятельность «на радость и пользу окружающих людей». Социально-значимая 

деятельность является одним из приоритетных направлений воспитательной работы в 

школе. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость для 

участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. 

Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно 

ориентировать на следующие задачи: 

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей; 

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни; 
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– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. В социально значимых инициативах младших школьников впервые 

проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников используются такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических 

акций. 

 
№ Формы 

социально- 

значимой 

деятельности 

Цель Результат 

1 Всероссийская 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Прививать уважение к военной 

истории России, рассматривая 

патриотизм как важную 

составляющую часть 

формирования нравственных 

ценностей у школьников. 

Стремление не дать забыть 

новым поколениям, кто и 

какой ценой выиграл самую 

страшную войну прошлого 

века, чьими наследниками 

мы остаемся, чем и кем 

должны гордиться, о ком 

помнить. 

2 Всероссийская 

акция 

«Бессмертный 

полк» 

3 Акция 

«Весенняя 

неделя добра» 

Способствовать воспитанию 

стремления совершать добрые 

дела, формированию у уч-ся 

уважения к общечеловеческим 

нравственным ценностям, учит 

задумываться о своем месте в 

жизни, развивают умение 

сопереживать другим людям, 

лучше понимать их чувства, 

мотивы поведения. 

В ходе проведения 

ежегодной общероссийской 

добровольческой акции 

предполагается множество 

общественно полезных 

мероприятий: уборка 

школьных территорий: 

проведение в школе уроков 

добра, проведение акций по 

сбору вещей, книг, игрушек 

для оказания адресной 

помощи пожилым, одиноким 

людям, инвалидам, 

воспитанникам приютов и 

детских домов и др. 

4 Субботник по 

благоустройству 

Воспитание трудовой и 

экологической культуры. 

Совместный труд не только 

объединяет, учит общаться, 
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 школьного 

двора. 

 помогать друг другу, 

приносит удовлетворение 

и радость, но и помогает 

формировать личность 

ребенка, будущего 

гражданина. 

5 Акция «Сдай 

макулатуру, 

сохрани 

дерево!» 

Сохранение окружающей среды 

и ресурсосбережение, бережное 

отношение к природе. 

Сбор макулатуры – это пусть 

не большой, но важный 

вклад в сохранение живой 

природы. 

6 Проект 

«Школьный 

музей» 

Сохранение истории школы. Каждый человек проходит 

через школу, которая могла 

бы стать хранилищем 

памяти о людях, учившихся 

и учивших в ней. 

7 Изготовление 

кормушек для 

птиц. 

Бережное отношение к природе. 

Воспитание заботливого 

отношения к птицам, желание 

помогать в 

трудных зимних условия. 

Вызвать желание помочь 

крылаты друзьям пережить 

суровую зиму. 

 
 

2.2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство. 

Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и 

дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, 

традиционных религиозных и иных общественных организаций, и семьи способствует 

позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

детей. 

В микрорайоне школы находятся учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта: Центр дополнительного образования, спортивная школа, школа 

искусств. 

 

№ Социальный партнер Виды и формы взаимодействия 

 Детская школа искусств Концерты, спектакли, тематические 

мероприятия. 

  Музеи Выставки, экскурсии, программы 

дополнительного образования, встречи, 

акциях. 

 Центр дополнительного 

образования 

Участие в конкурсах, проектах, 

мероприятиях. 
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 Детская спортивная школа Участие в соревнованиях. 

 Районная детская библиотека Участие в мероприятиях, тематических 

часах, акциях («Ночь в библиотеке»). 

 Районный дом культуры Концерты, спектакли, тематические 

мероприятия. 

 Детская поликлиника Проведение медицинских осмотров, 

классных часов, родительских лекториев. 

 ОВД  Профилактика преступлений, 

правонарушений и безнадзорности 

 Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

Приглашение инспекторов на заседания 

школьного совета 

профилактики, проведение тематических 

лекций по изучению правовых документов, 

организация индивидуальных бесед с 

учащимися и родителями (законными 

представителями). 

 ГИБДД, МЧС Совместное проведение мероприятий, 

классных часов, круглых столов. 

 Управление опеки и 

попечительства  

Обмен информацией, помощь и поддержка 

опекаемым семьям. 

 

Самым значимым партнером являются родители, являющиеся активными 

участниками образовательной деятельности. Они являются непосредственными 

организаторами и участниками экскурсий, поездок, школьных праздников, спортивных 

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

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

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

Такая деятельность расширяет круг общения всех участников образовательного процесса, 

позволяет учащимся получить социальный опыт и способствует формированию их 

мировоззрения. 

 

2.2.3.8. Планируемые результаты 
 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся с 

ЗПР на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность);
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 эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, 

идентичности и т. д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

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

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 

также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

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

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

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

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков;

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно нравственное развитие обучающихся 

достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. Достижение трех уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 
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воспитания обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 

духовного и социально психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации, обучающихся на уровне начального общего образования предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 
1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Приобретение социальных Формирование позитивных Получение опыта 

знаний. Понимание отношений к базовым социального 

социальной реальности. национальным ценностям. взаимодействия. Опыт 

Опыт взаимодействия со Опыт взаимодействия со взаимодействия с 

старшими. сверстниками представителями различных 

социальных субъектов 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 ценностное отношение к  первоначальный опыт  первоначальный опыт 

России, своему народу, ролевого взаимодействия и межкультурной 

своему краю, реализации гражданской, коммуникации с детьми и 

отечественному культурно- патриотической позиции. взрослыми – 

историческому наследию,  представителями разных 

государственной  народов России. 

символике, законам   

Российской Федерации,   

русскому и родному языку,   

народным традициям,   

старшему поколению;   

 элементарные   

представления о   

государственном   

устройстве и социальной   

структуре российского   

общества, наиболее   

значимых страницах   

истории страны, об   

этнических традициях и   

культурном достоянии   

своего  края, о примерах   

исполнения гражданского и   

патриотического долга;   

 уважительное   

отношение к воинскому   

прошлому и настоящему   

нашей страны, уважение к   

защитникам Родины.   
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Нравственное и духовное воспитание 

 начальные  нравственно-этический  неравнодушие к 

представления о опыт взаимодействия со жизненным проблемам 

традиционных для сверстниками, старшими и других людей, сочувствие к 

российского общества младшими детьми, человеку, находящемуся в 

моральных нормах и взрослыми в соответствии трудной ситуации; 

правилах нравственного с традиционными  способность 

поведения, в том числе об нравственными нормами. эмоционально реагировать 

этических нормах  на негативные проявления в 

взаимоотношений в семье,  детском обществе и 

между поколениями,  обществе в целом, 

этносами, носителями  анализировать 

разных убеждений,  нравственную сторону 

представителями  своих поступков и 

различных социальных  поступков других людей. 

групп;   

 уважительное   

отношение к традиционным   

религиям народов России;   

 уважительное   

отношение к родителям   

(законным   

представителям), к   

старшим, заботливое   

отношение к младшим;   

 знание традиций своей   

семьи и образовательной   

организации, бережное   

отношение к ним.   

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 элементарные  ценностное отношение к  осознание приоритета 

представления о различных труду и творчеству, нравственных основ труда, 

профессиях; человеку труда, трудовым творчества, создания 

 первоначальные навыки достижениям России и нового; 

трудового, творческого человечества, трудолюбие;  первоначальный опыт 

сотрудничества со  ценностное и творческое участия в различных видах 

сверстниками, старшими отношение к учебному общественно полезной и 

детьми и взрослыми; труду, понимание личностно значимой 

 умения и навыки важности образования для деятельности; 

самообслуживания в школе жизни человека.  потребности и начальные 

и дома.  умения выражать себя в 

  различных доступных и 

  наиболее привлекательных 

  для ребенка видах 

  творческой деятельности; 
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   осознание важности 

самореализации  в 

социальном творчестве, 

познавательной  и 

практической, общественно 

полезной деятельности. 

Интеллектуальное воспитание 

 первоначальные  первоначальные навыки  элементарные навыки 

представления о роли сотрудничества, ролевого учебно-исследовательской 

знаний, интеллектуального взаимодействия со работы.  

труда и творчества в жизни сверстниками, старшими   

человека и общества, детьми, взрослыми в   

возможностях творческой   

интеллектуальной интеллектуальной   

деятельности и деятельности.   

направлениях развития    

личности;    

 элементарные    

представления об этике    

интеллектуальной    

деятельности.    

Здоровьесберегающее воспитание 

 первоначальные  регулярные занятия  элементарный опыт 

представления о здоровье физической культурой и пропаганды здорового 

человека как абсолютной спортом и осознанное к образа жизни;  

ценности, о физическом, ним отношение.  элементарный опыт 

духовном и нравственном  организации здорового 

здоровье, о неразрывной  образа жизни.  

связи здоровья человека с    

его образом жизни;    

 представление о    

возможном негативном    

влиянии компьютерных    

игр, телевидения, рекламы    

на здоровье человека;    

 представление о    

негативном влиянии    

психоактивных веществ,    

алкоголя, табакокурения на    

здоровье человека.    

Социокультурное и медиакультурное воспитание 
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 первоначальное  первичный опыт  элементарный опыт, 

представление о значении социального партнерства и межкультурного, 

понятий «миролюбие», диалога поколений; межнационального, 

«гражданское согласие»,  первичный опыт межконфессионального 

«социальное партнерство». добровольческой сотрудничества, 

 деятельности, диалогического общения; 

 направленной на решение  первичные навыки 

 конкретной социальной использования 

 проблемы класса, школы, информационной среды, 

 прилегающей к школе телекоммуникационных 

 территории. технологий для организации 

  межкультурного 

  сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 умения видеть красоту в  первоначальные умения  элементарные 

окружающем мире; видеть красоту в представления об 

 первоначальный опыт поведении, поступках эстетических и 

эстетических переживаний, людей; художественных ценностях 

наблюдений эстетических  первоначальный опыт отечественной культуры; 

объектов в природе и эмоционального  понимание важности 

социуме, эстетического постижения народного реализации эстетических 

отношения к окружающему творчества, ценностей в пространстве 

миру и самому себе. этнокультурных традиций, образовательной 

 фольклора народов России; организации и семьи, в 

  первоначальный опыт быту, в стиле одежды. 

 самореализации в  

 различных видах  

 творческой деятельности,  

 формирование потребности  

 и умения выражать себя в  

 доступных видах  

 творчества.  

Правовое воспитание и культура безопасности 

• первоначальные • первоначальные умения  элементарный опыт 

представления о правах, отвечать за свои поступки, ответственного 

свободах и обязанностях достигать общественного социального поведения, 

человека; согласия по вопросам реализации прав 

 первоначальные школьной жизни; школьника; 

представления о правилах  первоначальный опыт  элементарные 

безопасного поведения в общественного школьного представления об 

школе, семье, на улице, самоуправления. информационной 

общественных местах.  безопасности, о девиантном 

  и делинквентном 

  поведении, о влиянии на 

  безопасность детей 
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  отдельных молодежных 

субкультур. 

Воспитание семейных ценностей 

 элементарные 

представления о семье как 

социальном институте, о 

роли семьи в жизни 

человека. 

 первоначальные 

представления о семейных 

ценностях,  традициях, 

культуре семейной жизни, 

этике и психологии 

семейных отношений, 

нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

 опыт позитивного 

взаимодействия в семье в 

рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

 первоначальные 

представления о значении 

общения для жизни 

человека, развития 

личности, успешной учебы. 

 знание правил 

эффективного, 

бесконфликтного, 

безопасного общения в 

классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими; 

 элементарный опыт 

участия в развитии 

школьных средств 

массовой информации; 

 первоначальные 

представления о ценности 

и возможностях родного 

языка, об истории родного 

языка, его особенностях и 

месте в мире. 

 элементарные основы 

риторической 

компетентности; 

 первоначальные 

представления о 

безопасном общении в 

интернете, о современных 

технологиях 

коммуникации; 

 элементарные навыки 

межкультурной 

коммуникации. 

Экологическое воспитание 

 элементарные 

представления об 

экокультурных ценностях, 

о законодательстве в 

области защиты 

окружающей среды; 

 элементарные знания о 

традициях нравственно- 

этического отношения к 

природе в культуре 

народов России, нормах 

экологической этики. 

 ценностное отношение к 

природе; 

 первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоционально- 

нравственного отношения 

к природе. 

 первоначальный опыт 

участия  в 

природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по 

месту жительства. 
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2.2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

 
2.2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся с ЗПР при получении 

начального общего образования, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе. 

 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени 

начального общего образования являются: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;

 СанПиН 2.4.2.3286-15

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

 Концепция УМК «Школа России».

Цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся с ОВЗ младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;

 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей с ОВЗ (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
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 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня;

 обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях;

 сформировать навыки позитивного общения;

 научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;

 сформировать потребность ребенка с ОВЗ безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

 
Планируемые результаты деятельности: 

Усвоение обучающимися: 

- социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде; 

- первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям; 

- социальных норм экологически безопасного поведения; 

- личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам, 

мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и 

окружающей его среды при решении ключевого противоречия экологического сознания 

этого возраста «хочу-нельзя»; 

- коллективно-распределенного опыта применения универсальных учебных действий, 

предметных знаний и умений в практических действиях по организации 

здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учебы, быта. 

Учащиеся должны научиться: 

- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире, 

анализировать их, объяснять; 

- называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения, правила 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, правила научной 

организации учебного труда; 

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

здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью, как следует 

заботиться о здоровье человека и здоровье природы, правила сохранения зрения, слуха, 

обоняния, роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия 

и успешности учебного труда, опасность для здоровья и учебы - снижение двигательной 

активности, курение, алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания; 

- приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и 

поведения человека, разнообразия окружающего мира – природного, мира людей, 

рукотворного мира, цепочек экологических связей, экологически предосторожного 

поведения в окружающей среде; 

- основам здоровьесберегающей учебной культуры; 
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- здоровьесберегающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

- противостоянию вредным привычкам; 

- необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для природы 

и человека, следования законам природы; 

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

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

- разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому; 

- планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей 

среде по образцу, планировать безопасное поведение в экстремальных ситуациях, типичных 

для места проживания; 

-рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей 

среды; 

- оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

- делать выводы о том, в чем причины экологических проблем: какие качества надо в себе 

воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы, как поступать 

стыдно; 

- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, индивидуальных 

особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, 

повседневной жизни; 

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

- организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

 
2.2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся с ЗПР, 

отражающие специфику МБОУ «СОШ №69 с углубленным изучением 

отдельных предметов» запросы участников образовательной деятельности. 

 
При выборе стратегии формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в младшем школьном возрасте необходимо, учитывая 

психологические и психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону 

актуального развития. Исходя из того, что формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни - необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы школы, требующий соответствующей организации всей 

жизни школы, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно - оздоровительной работы, рационального питания. Социальный набор и 
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компоновку форм, методов и приемов обучения, воспитательных средств, приводящих к 

высоким результатам обучения и воспитания, определяет совокупность психолого- 

педагогических установок, здоровьесберегающие технологии, основанные на принципах 

природосообразности и направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни включает в себя следующие направления: 

 
Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Направления Программное содержание 

I. Экологически безопасная и здоровьесберегающая инфраструктура 

Экологически 

безопасная и 

здоровьесберегающая 

инфраструктура. 

В школьном здании созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья обучающихся. Все школьные помещения 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать 

завтраки и горячие обеды в урочное время и во время пребывания 

в группе продленного дня. 

Охват обучающихся начальных классов горячим питанием 

100 %. Организован питьевой режим для обучающихся. 

В школе имеется два спортивных зала, оборудованных 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарѐм. Имеется спортивная площадка, тренажерный зал. 

Эффективное функционирование созданной 

здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает 

квалифицированный состав специалистов: учителя физической 

культуры, социальный педагог, педагог-психолог, логопед, 

классный руководитель, преподаватель-организатор ОБЖ. 

Функционирует медицинский кабинет. 
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II. Организация учебной и внеурочной деятельности 

Использование 

возможностей УМК 

«Школа России» в 

образовательном 

процессе 

Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализована с помощью предметов 

УМК «Школа России». Система учебников формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой 

целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 

связанных с экологией, безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовногоздоровья, 

активным отдыхом. На отдельных уроках учебник помогает 

детям понять, что главный человек, который должен каждый 

день заботиться о своем здоровье, это он сам. Красочные рисунки 

иллюстрируют, кто и как заботится о здоровье детей. Самое 

важное - в этих рисунках подчеркнуты две мысли: 

1) о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, 

врачи, учителя, директор школы, работники школьной столовой, 

работники по комплексному обслуживанию зданий; 

2) очень важно, чтобы и сами дети заботились о своем здоровье 

каждый день. Для этого нужно не только знать, но и ежедневно 

выполнять правила здорового образа жизни. 

Усвоение элементарных представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариантных и вариантных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов). 

Организация учебной 

деятельности 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

и объѐму учебной и внеучебной нагрузки. 

Использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся с ОВЗ. 

Введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов. 

Строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), 

работа по адаптированным образовательным программам 

начального общего образования. 

Организация режима постепенного повышения нагрузок для 

учащихся первого класса с целью обеспечения адаптации к 

новым условиям. 

Обязательное проведение динамической паузы на уроке, 

организация перемен с пребыванием детей на свежем воздухе. 
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 Организация перемен с целью создания условий для 

двигательной активности учащихся. 

Повышение грамотности учителей в вопросах 

здоровьесбережения. 

Анализ урока с точки зрения построения его на основе 

здоровьесберегающих технологий. 

Анализ состояния здоровья учащихся, выявление 

приоритетных задач работы. 

Осуществление контроля за соблюдением норм учебной 

нагрузки (ежедневной, еженедельной, годовой). 

Работа в школе медико- психолого –педагогического 

консилиума. 

Ведение систематической работы с детьми с ослабленным 

здоровьем и детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном 

участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов. 

Организация Динамический час. Подвижные игры. 

внеурочной 

деятельности. 

Прогулки. 

Всероссийский кросс наций. 

 Лыжня России. 

 День здоровья. 

Праздник, посвященный Дню защитников Отечества. 

 Праздник, посвященный Международному женскому дню. 

 Участие обучающихся в различных соревнованиях, 

 проводимых в школе, в учреждениях дополнительного 

 образования детей. 

 Встречи с лучшими спортсменами района, республики, 

 России. 

 Получение первоначального опыта эмоционально- 

 чувственного непосредственного взаимодействия с природой, 

 экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

 прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

 краю). 

 Участие в экологических акциях школы и села, проектной 

 деятельности. 
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III. Организация 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе 

направлена на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех 

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

 рациональную и соответствующую организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера на уровне начального общего образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий 

для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и 

т. п.). 

IV. 

Просветительская 

работа с родителями 

и специалистами 

школы. 

Просветительская работа направлена на повышение 

квалификации работников школы и повышение уровня знаний 

родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья и 

включает в себя лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, 

факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

с привлечение специалистов школы, районной больницы. 

Приобретение необходимой научно- методической 

литературы. 

Привлечение родителей и педагогов к совместной работе по 

проведению спортивных праздников, соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. Усвоение 

в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение 

опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

V. Динамическое 

наблюдение за 

состоянием здоровья 

обучающихся  и 

оздоровительные 

мероприятия. 

В качестве показателей этого направления можно выделить: 

 использование рекомендованных и утвержденных методов 

профилактики  заболеваний, не требующих постоянного 

наблюдения врача (диспансеризация, профилактические 

прививки, витаминизация, профилактика нарушений осанки, 

зрения, беседы о здоровье и т.п.); 
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  регулярный анализ и обсуждение на педсоветах, пед. 

консилиумах данных о состоянии здоровья школьников; 

 создание системы комплексной педагогической, 

психологической и социальной помощи детям с ОВЗ; 

 привлечение медицинских работников к реализации всех 

компонентов работы по сохранению и укреплению здоровья 

школьников с ОВЗ, просвещению педагогов и родителей. 

VI. Организация 

работы  по 

формированию 

ценности здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

Лекции, беседы по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек. 

 

 

2.2.4.3. Модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися с ЗПР по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения, физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского и безопасного дорожно-транспортного 

травматизма. 

 
Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования разработана на 

основе анализа сложившейся образовательной среды, опираясь на традиции школы в 

воспитании у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью и высоких 

нравственных устоев. 

При выборе модели нами была учтена структура здоровьесберегающей среды 

образовательного учреждения, обеспечивающая эффективную работу педагогического 

коллектива, службы психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, родительского комитета и взаимодействие с социумом. 

Структурно-функциональная модель организации работы школы по формированию 

у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни состоит из 4 компонентов: 

- целеполагающего, 

- организационно-содержательного, 

- диагностико-результативного, 

- функционального. 

Целеполагающий компонент включает 

 требования государства, общества и родителей (законных представителей) обучающихся 

с ЗПР к организации работы школы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся.

 цель работы школы

 задачи
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Цель: формирование знаний, 

установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья и 

безопасности обучающихся. 

Требования 

ФГОС НОО ОВЗ, 

общества, 

родителей 

обучающихся 

Организационно-содержательный компонент определяет основные подходы, виды и 

формы работы педагогического коллектива. 

Диагностико-результативный компонент определяет критерии оценки уровня 

сформированности компетенций обучающихся. 

Функциональный компонент определяет функции отдельных специалистов школы. 

Модель определяет основную цель и задачи, стоящие перед школой на уровне начального 

общего образования, и алгоритм действий педагогического коллектива по решению этих 

задач на основе системно-деятельностного подхода в обучении и 

воспитании.  
Целеполагающий 

 

 
 

 

 
Организационно-содержательный 

(на основе системно-деятельного подхода) 
 

 
 

 

 

 

 

Виды и формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Диагностико - результативный 

Направления деятельности: 

1- учебная деятельность, 

2- внеурочная деятельность, 
3- методическая работа с педагогами, 

4- просветительская работа с родителями 

(законными представителями). 

Задачи в области 

формирования 

личностной, социальной и 

семейной культуры. 

Методическая 
работа: 
-лекции, 
семинары, 

педсоветы, мастер 
- классы; 
-НПК; 
-медиатека. 

Просветительская 
работа: 
-родительский 
лекторий, 

собрания; 
-консультации 
специалистов; 
-акции, участие в 
мероприятиях. 

Внеурочная 
деятельность: 
-классный час; 
-встречи и 
консультации 
специалистов; 

-СМИ школы; 
-походы, поездки; 
-спартакиады; 
- праздники; 
-субботники, акции; 

Учебная 
деятельность: 
- беседы, 
викторины, 
тесты, рефераты; 

-презентации; 
-конкурсы; 
-экскурсии; 

Этапы: 

- анализ состояния и планирование 

работы по направлениям; 

- организация работы с 

обучающимися, педагогами и 

родителями; 

- контроль за реализацией 

программы и корректировка. 
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Логопед 

 

 

    
 

 

 

 

Функциональный 
 

 
 

Воспитатель 

ГПД 

Фельдшер 

школы 

2.2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ 

«СОШ №69 с углубленным изучением отдельных предметов» в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся с ЗПР. 

 
В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости еѐ коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг, 

который включает в себя: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна внести вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР: 
 

Критерии Показатели 

Рейтинговая оценка деятельности 

школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной 

системе образования. 

Отчетные данные 

Занятость во 

внеурочное время 

Пропуски уроков 

по болезни 

Охват горячим 

питанием 

Распределение по 

группам здоровья 

Директор Учителя 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

Психолог 

 

 

 

 
Зам. директора 

по УВР, ВР 
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Отсутствие нареканий к качеству 

работы школы со стороны органов 

контроля и надзора, органов 

управления образованием, родителей 

(законных представителей) и 

обучающихся 

Отчетные данные 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды. 

 Результаты участия в конкурсах экологической 

направленности (личные и школьные). 

 Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности. 

 Реализация экологических проектов. 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своѐм здоровье. 

 Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

 Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности. 

 Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика). 

Формирование познавательного 

интереса и бережного отношения к 

природе. 

 Уровень развития познавательного интереса, в 

том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика). 

Формирование установок на 

использование здорового питания. 

 Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы. 

 Степень соответствия организации школьного 

питания гигиеническим нормам. 

Формирование представлений с 

учѐтом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей. 

 Сформированность личностного 

отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам 

риска здоровью детей (анкетирование). 

Формирование   основ 

здоровьесберегающей  учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и 

приѐмы. 

 Сформированность основ 

здоровьесберегающей учебной культуры 

(наблюдение). 
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Основные результаты реализации программы оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, отслеживающих как процесс, так и результативность 

сформированности экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Мониторинг может осуществляться всеми специалистами школы в рамках их должностных 

обязанностей в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. 

Примером проведения мониторинговых процедур может служить таблица. 

 

 

 
 

№ Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1. Медосмотр обучающихся. 

Медосмотр педагогов 

Мониторинг вакцинации и прививок. 

Ведение мониторинга здоровья: общего 

показателя здоровья, показателей 

заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; 

отслеживание динамики показателей 

количества пропусков занятий по болезни. 

 

 
Мониторинг физических достижений. 

Мониторинг питания. 

по плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в теч. года 

в теч. года 

узкие 

специалисты, врачи 

детской 

поликлиники 

фельдшер школы 

 

 

 

 

 

 
учителя физ. 

культуры 

ответственный по 

питанию 

2. Организация деятельности 

психологической службы школы: 

o диагностика; 

o психологическое просвещение 

учителей, учащихся, родителей по 

организации ЗОЖ; 

o коррекционно – развивающая работа с 

учащимися с ЗПР. 

в теч. года зам.директора по 

УВР, психолог, 

логопед, 

социальный 

педагог, учителя 

3. Организация деятельности логопедической 

службы. 

в теч. года учитель-логопед 

4. Аналитические данные об уровне 

представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своем 

здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье 

человека, правилах поведения в школе и 

вне школы, в том числе на транспорте. 

в теч. года 

в процессе 

урочной и 

внеурочной 

работы, 

анкетирование 

детей и 

родителей 

учителя, педагоги 

доп. образования 

5. Совершенствование материально – 

технической базы учреждения. 

в теч. года руководство 

школы 
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6. Мониторинг случаев травматизма в ОО и 

вне ОО. 

в теч.года ответственный 

7. Мониторинг занятости детей в 

каникулярное и внеурочное время 

в теч. года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

8. Включение в доступный широкой 

общественности ежегодный отчет 

образовательной организации обобщенных 

данных о сформированности у 

обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и 

безопасном образе жизни. 

Окончание 

учебного года 

Директор 

 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности, здорового и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика 

и инструментарий, предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. 

 

2.2.5. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной 

работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Цель программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ - создание системы комплексной помощи обучающимся с 

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

речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно- 

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала 

на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

Направления и содержание программы коррекционно-развивающей работы 

осуществляются во внеурочное время. Объем и содержание определяются в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 
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Программа коррекционной работы содержит: 

- перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ЗПР, и освоение ими АООП НОО; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого- 

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и 

успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие еѐ основное содержание: 

 удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;

 коррекция нарушений устной и письменной речи;

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению.

 
2.2.5.1. Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и освоение ими АООП НОО. 

 
Логопедические коррекционно-развивающие занятия 

Логопедические коррекционно-развивающие занятия разработаны на основе 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, Примерной АООП НОО обучающихся с 

задержкой психического развития, АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СОН №69 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи. 

Основные задачи реализации содержания: развитие речевой деятельности, 

формирование коммуникативных навыков, расширение представлений об окружающей 

действительности. Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно- 

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
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Основными направлениями логопедической работы является: 

 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);

 диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение 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;

 коррекция нарушений чтения и письма;

 расширение представлений об окружающей действительности;

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

процессов).

Коррекционно-развивающий логопедический курс являются обязательными для 

обучающихся с ОВЗ. 

Планируемые результаты коррекционно-развивающих занятий: 

1. Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности. 

2. Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей; 

3. Развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

 

Содержание занятий. 

Обследование обучающихся и дальнейшее отслеживание речевого развития 

проводится по методикам Фотековой, Садовниковой И.Н., Кобзаревой Л.Г., Кузьминой Т.И. 

На основании материалов обследования составляется перспективный план работы для 

каждой группы детей. 

Основным содержанием I этапа является восполнение пробелов в развитии звуковой 

стороны речи (как у детей с ФФН, так и у детей с ОНР) и автоматизация поставленных 

звуков в процессе фронтальных занятий. 

В течение всех занятий ведется активная работа над уточнением и постановкой 

дефектных звуков и параллельно – над развитием и совершенствованием фонематических 

представлений. Эта работа, проводимая на основе анализа звучащей речи, занимает на 

занятиях центральное место. В процессе реализации данного учебного курса дети уточняют 

практические представления о предложении, слове, слоге, ударении, букве, звуке, гласном, 

согласном. 

Содержание занятий II этапа направлено на активную работу по уточнению значений 

имеющихся у детей слов и дальнейшему обогащению словарного запаса как путем 

накопления новых слов, являющихся различными частями речи, так и за счет развития 

умения активно пользоваться различными способами словообразования; по уточнению 

значений используемых синтаксических конструкций; по дальнейшему развитию и 

совершенствованию грамматического оформления связной речи путем овладения 
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учащимися словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями различных 

синтаксических конструкций. 

Содержание III этапа направлено на совершенствование произношения, словаря, 

фонематических процессов, грамматического строя речи. 

Программы логопедических коррекционно-развивающих занятии разрабатываются 

учителем-логопедом на каждый учебный год и утверждаются директором школы 

 
Программа коррекционно-развивающих занятий психолога с детьми ЗПР 

 

Коррекционо-развивающая работа подразумевает занятия психолога с детьми. 

Показания к коррекции связаны с личностными особенностями ребѐнка и по 

рекомендациям ПМПК. В начале коррекции проводится диагностика ребѐнка, после чего 

намечаются пути коррекции. 

Цель программы: создание условий для оптимизации психического и физического 

развития детей с ЗПР. 

Задачи: 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР. 

2. Осуществление индивидуальной психолого-медико-педагогической помощи детям 

с ЗПР. 

3. Помощь детям с ЗПР в освоении образовательной программы начального общего 

образования и интеграции в школе. 

4. Оказание методической помощи родителям и педагогам, осуществляющим учебно- 

воспитательную функцию детей с ЗПР. 

5. Отслеживание динамики развития детей с ЗПР. 

Реализация программы осуществляется с помощью различных блоков: 

1 блок программы: - диагностический: 

На этом этапе проводится комплексная диагностика потенциальных участников группы. 

Обследование проводится на материале следующих методик: 

1. Проективная методика для диагностики школьной тревожности 

2. Тест Розенцвейга. 

3. Опросник родительского отношения (А. Я. Варга, В. В. Столин). 

4. Методика «Узнай, кто это» 

5. Методика «Чем залатать коврик?» 

6. Методика. «Найди и вычеркни» 

2 блок программы связан с определением содержательного компонента, то есть подбором 

упражнений, психотерапевтических и психогимнастических методов, соответствующих 

задачам программы и индивидуальным особенностям участников группы. 

3 блок программы связан с проверкой эффективности коррекционно-развивающей 

программы. 

Каждое занятие состоит из 3-х частей: вводной, основной и заключительной. 

Все упражнения и игры, используемые в программе можно подразделить на 5 групп: 

К первой группе относятся игры и упражнения, направленные на снятие напряжения 

и раскрепощение детей, дающие возможность проявить индивидуальность. 
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Вторая группа игр направлена на выработку правильного отношения к ошибкам и 

неудачам, на формирование уверенности в себе, стремления к реализации своих 

способностей. 

К третьей группе относятся игры и упражнения, направленные на актуализацию 

школьных переживаний, снижение тревожности и страхов. 

Четвертую группу составляют игры, способствующие развитию произвольности, 

внутреннего плана действий. 

Пятая группа игр и упражнений направлена на развитие интеллектуальных 

способностей. 

 

Работа с родителями: 

В программе предусмотрены не только совместные детско – родительские 

консультации, но и в течение всего периода работы группы проводится работа с родителями 

посредством психодиагностических методик, домашних заданий и последующим 

обсуждением с целью: 

1. Повышения общей сензитивности к ребенку, его проблемам. 

2. Расширение возможностей понимания родителями своего ребенка, улучшение 

рефлексии, родительских взаимоотношений с ребенком. 

3. Активизации коммуникаций в семье. 

 

Работа с педагогами: 

1. Повышение компетентности при работе с ребенком с ЗПР. 

2. Методические рекомендации по разработке интегрированных уроков. 

3. Умение пользоваться простыми диагностическими методиками и применение 

мотивационных игр и упражнений. 

Работа с обучающимся с ЗПР: 

1. Развитие интеллектуальных способностей через специально организованные занятия. 

2. Оптимизация учебной деятельности ребенка с ЗПР посредством сопровождения. 

3. Снижение уровня стресса и психоэмоционального напряжения с помощью 

психотерапевтических методов. 

 

Ожидаемый результат программы: 

- оптимальная ориентация педагогов и родителей в проблемах воспитания и обучения 

ребенка с ЗПР; 

- адекватное восприятие учебного материала ребенком с ЗПР; 

- конструктивное межличностное взаимодействие, терпимость со стороны сверстников к 

ребенку с ЗПР; 

- развитые компенсаторные навыки, выравнивание психофизических нарушений. 
 

Структура коррекционно-развивающих занятий: 

Каждое занятие состоит из нескольких последовательных частей. 

1 часть. Вводная. Ритуал приветствия, анализ настроения, настрой на занятие, 

разогревающая игра. 

2 часть. Основная. Выполнение основных заданий и упражнений, направленных 

на развитие познавательных процессов, коммуникативной и/или эмоционально- 

волевой сфер школьника. 
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3 часть. Заключительная. Рефлексия занятия, ритуал прощания. 

 
Все упражнения и игры, используемые в программе можно подразделить на 5 групп: 

К первой группе относятся игры и упражнения, направленные на снятие напряжения 

и раскрепощение детей, дающие возможность проявить индивидуальность. 

Вторая группа игр направлена на выработку правильного отношения к ошибкам и 

неудачам, на формирование уверенности в себе, стремления к реализации своих 

способностей. 

К третьей группе относятся игры и упражнения, направленные на актуализацию 

школьных переживаний, снижение тревожности и страхов. 

Четвертую группу составляют игры, способствующие развитию произвольности, 

внутреннего плана действий. 

Пятая группа игр и упражнений направлена на развитие интеллектуальных 

способностей. 

Ожидаемый результат программы: 

Эффективность коррекционных занятий прослеживается путем сравнения результатов 

диагностики с предыдущими показателями. Все результаты обучающегося заносятся в 

таблицу. В том случае, если эффективности коррекционных занятий нет, то программа 

корректируется и дополняется. 

 

Программа коррекционно-развивающих занятий разрабатывается на каждый учебный 

год педагогом –психологом школы и утверждается директором школы. 

 

 
Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Содержание работы Организационная деятельность 

1 этап. Подготовительный. 

- подбор методов изучения личности; 

-подбор методик изучения 

психологических особенностей; 

- подбор методик для определения уровня 

обученности, обучаемости, 

воспитанности, воспитуемости; 

- подбор методик изучения семьи 

обучающихся; 

- методическая и практическая подготовка 

педагогических кадров. 

- изучение состояние вопроса; 

- предварительное планирование; 

- разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и формпредстоящей 

деятельности; 

- обеспечение условий предстоящей 

деятельности; 

- подбор людей и распределение 

конкретных участников работы; 

- постановка задач перед исполнителями и 

создание настроя на работу. 

2 этап. Сбор информации (начало учебного года). 
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- проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования; 

- изучение личных дел обучающихся; 

- изучение листа здоровья обучающихся; 

- консультации других специалистов; 

- посещение семей. 

- консультативная помощь в процессе 

сбора информации; 

- контроль за сбором информации на входе 

вкоррекционно-развивающую 

деятельность. 

3 этап. Систематизация полученной информации. Первичный консилиум. 

- уточнение полученной информации; 

- определение особенностей развития 

обучающихся с ОВЗ; 

- выделение группы контроля за учебно- 

познавательной деятельностью, за 

поведением, группы контроля за семьей 

обучающегося и профилем личностного 

развития; 

- выработка рекомендаций по организации 

учебно-воспитательного процесса. 

- анализ результатов психолого- 

педагогического обследования на входе в 

коррекционно-развивающую работу; 

- анализ состояния здоровья 

обучающихся; 

- планирование коррекционно- 

развивающей деятельности. 

4 этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности. 

- включение коррекционно-развивающих 

целей в учебно-воспитательное 

планирование, привлечение к работе 

других специалистов; 

- проведение занятий психологом, 

логопедом, социальным педагогом, 

педагогами; 

- работа медицинского работника; 

- работа с родителями. 

- помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы; 

- контроль за проведением коррекционно- 

развивающей работы. 

5 этап. Сбор информации (конец учебного года). 

- проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического, 

психологического обследования. 

- консультативная помощь в процессе 

сбора информации; 

- контроль за сбором информации на 

выходе коррекционно-развивающей 

деятельности. 

6 этап. Плановый консилиум (систематизация полученной информации, конец 

учебного года). 

- уточнение полученной информации; 

- оценка динамики развития. 

- анализ хода и результатов коррекционно- 

развивающей работы; 

- подведение итогов. 

7 этап. Заключительный консилиум. 

- отбор оптимальных форм, методов, 

средств, способов, приемов 

взаимодействияпедагогов  с 

- обобщение опыта работы; 

- подведение итогов; 

- планирование дальнейшей 

коррекционной работы. 
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обучающимися, родителями (законными 

представителями); 

- повышение профессиональной 

подготовки педагогов; 

- перспективное планирование. 

 

 

 

 

 

Система комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательной деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР в МБОУ «СОШ 

№69 с углубленным изучением отдельных предметов» осуществляют специалисты: 

классный руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования, медицинский работник. 

Классный руководитель является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с учащимися: 

- делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке; 

- осуществляет индивидуальную коррекционную работу (педагогическое сопровождение); 

- осуществляет консультативную помощь семье в вопросах коррекционно - 

развивающего воспитания и обучения; 

- изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

- взаимодействует с семьей обучающегося. 

 

Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение и 

устранение нарушений устной и письменной речи учащихся младших классов с учетом 

психофизиологических особенностей усвоения навыка письма и чтения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны устной 

и письменной речи у обучающихся младших классов. 

Логопедическая работа в МБОУ «СОШ №69 с углубленным изучением 

отдельных предметов» направлена на решение следующих задач: 

1. Совершенствование у учащихся слухового и зрительного внимания, слуховой и 

зрительной памяти, мышления. 

2. Развитие фонематического восприятия. 

3. Развитие процессов слухового и зрительного гнозиса, дифференциация артикуляторно 

и акустически сходных фонем. 

4. Закрепление четкой связи между звуком и буквой. 

5. Развитие процессов фонематического анализа и синтеза. 

6. Развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях (слог, слово, 

предложение, текст). 

7. Развитие процессов зрительного гнозиса, дифференциация оптически сходных букв. 

8. Обогащение лексического запаса. 

9. Развитие грамматического строя речи. 

10. Развитие связной речи. 
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11. Развитие мелкой и ручной моторики. 

12. Развитие навыков само и взаимоконтроля, умение работать в коллективе. 

 

С 1 по 15 сентября и с 15 по 25 мая в школе проходит диагностика речевого 

нарушения. Обследование речевой деятельности детей проводится с соблюдением 

определенной последовательности этапов и включает анализ основных составляющих 

речевую систему компонентов. 

 

В конце каждой четверти с 1 по 4 класс исследуется техника чтения 

обучающихся. 

Психологическое сопровождение обучающихся. 

Цель психологического сопровождения обучающихся начальной школы - сохранение и 

поддержание психологического здоровья учащихся, развитие и коррекция высших 

психических функций. 

Задачи: 

- профилактика проблем, связанных с адаптацией; 

- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию детей и 

подростков на протяжении обучения в школе; 

- формирование психологического здоровья учащихся; 

- организация психологической помощи. 

Основные направления деятельности педагога-психолога начальной школы 
 
 

Направление Сроки 

Профилактическое 

Занятия по профилактике и коррекции 

адаптации первоклассников. 

Сентябрь-май 

Занятия по профилактике трудностей 

при переходе в среднее звено. 

Сентябрь-май 

Диагностическое 

Определение уровня готовности к школьному 

обучению. 

Сентябрь 

Изучение социально-психологической 

адаптации к школе. 

Октябрь 

Наблюдение за протеканием процесса 

адаптации. 

Сентябрь - май 

Определение интеллектуальной и 

эмоциональной готовности к переходу в 

среднее звено. 

Январь - апрель 

Определение психологического климата в 

классе (социометрия). 

В течение года 

Определение самооценки В течение года 



95  

Работа по запросам педагогов и 

администрации. 

В течение года 

Изучение эмоционального состояния 

педагогов для определения профессионального 

выгорания. 

В течение года 

Коррекционно-развивающее 

Занятия по развитию познавательных 

процессов. 

В течение года 

Занятия по развитию сплоченности, 

взаимопонимания в коллективе. 

В течение года 

Занятия по коррекции девиантного поведения. В течение года 

Консультативное  

Консультации для учащихся, 

родителей, педагогов. 

В течение года 

Просветительское  

Выступление на родительских собраниях В течение года 

Оформление информационных листов В течение года 

 

 

Сопровождение обучающихся социальным педагогом 

Целью работы социально-психологического сопровождения является обеспечение 

социально-психологической и педагогической поддержки дезадаптированных детей. 

Задачи: 

1) создание условий для совершенствования возможностей обучающегося и его 

окружения в решении трудных жизненных ситуаций; 

2) создание условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

3) реализация необходимых мер по воспитанию и развитию учащихся и получению ими 

основного общего образования; 

4) привлечение учащихся в общедоступные школьные и внешкольные кружки и 

спортивные секции, а также включение их в социально-полезную деятельность в 

соответствии с их потребностями, интересами и возможностями; 

5) реализация существующих внутришкольных программ и методик, направленных на 

формирование здорового образа жизни, гармоничных отношений в семье, комфортного 

психологического климата в классе, разрешение конфликтных ситуаций, толерантного 

отношения к окружающим; формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних; 
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6) координация усилий педагогического коллектива для восстановления социального 

статуса учащихся, преодоления комплекса неполноценности; 

7) проведение мероприятий на сохранение и укрепление здоровья школьников; 

8) выявление учащихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; учащихся, 

систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в школе и учащихся, 

склонных к правонарушениям и бродяжничеству; социально-незащищенных семей и 

семей, находящихся в социально-опасном положении; 

9) защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями социальных 

институтов. 

10) проведение постоянной разъяснительной работы по формированию ценностей 

«ответственного родительства» и устойчивых моделей воспитания детей без применения 

насилия в рамках внеклассных и внешкольных мероприятий; профилактика 

внутрисемейных конфликтов. 

Методы работы социального педагога: 

1. Наблюдение в учебной и внеурочной деятельности. 

2. Изучение документации вновь прибывших учащихся. 

3. Диагностика личностных особенностей учащихся, семейной ситуации. 

4. Изучение сферы потребностей и интересов учащихся с целью вовлечения их в 

общедоступные школьные и внешкольные кружки и спортивные секции. 

5. Коррекция личностной сферы и поведения учащихся, консультирование педагогов и 

родителей. 

6. Индивидуальная и групповая профилактическая работа с учащимися и родителями, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

План работы социального педагога: 
 
 

Направление Содержание работы 

Индивидуальная работа со школьниками - изучение совместно с психологом 

состояния здоровья, отношений, 

интересов, характера, познавательных 

особенностей, семейных условий и 

внешкольного общения школьника; 

- помощь в социализации школьников 

через стимулирование и организацию их 

участия в кружках, клубах, секциях; 

- непосредственное общение со 

школьниками; 

- помощь школьникам в преодолении 

учебных трудностей, проблем в учебной 

работе; 

- координация информационных 

интересов школьника (чтение, кино, 

видео). 

Организация коллективной деятельности и 

общения. 

- организация творческих  и 

коллективных совместных дел 

школьников; 
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 - воспитание культуры общения 

школьника через специально 

организованные занятия; 

- организация развивающих 

коллективных мероприятий, экскурсий, 

посещение театра, концертов, выставок и 

пр.; 

- выработка общественного мнения 

коллектива через групповые дискуссии, 

обсуждение дел, проблем и ситуаций 

классной жизни. 

Организация воспитывающей среды и 

повседневного школьного быта учащихся. 

- выработка совместно с детьми правил 

(законов) общения в классном и 

школьном коллективе и вне его; 

- совместно с родителями и 

школьниками эстетизация среды 

классного коллектива; 

- организация самообслуживания, 

текущих трудовых дел, дежурства. 

 

Медицинский работник: 

- наблюдает за физическим здоровьем обучающихся; 

- организует систематический диспансерный осмотр обучащихся; 

- организует помощь обучащимся, имеющим проблемы со здоровьем; 

- разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с детьми, имеющими 

различные заболевания; 

- взаимодействует с лечебным учреждениям. 

 
Возможности УМК «Школа России» при адаптации учащихся с ЗПР к социуму 

На уроках с использованием учебно-методического комплекса «Школа России» педагоги 

имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, 

практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни - на 

это работает, практически, весь курс «Окружающий мир». 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык» формируют нормы и правила 

произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского языка, 

литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества. 
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Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, 

в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», 

то есть, когда нет, и не может быть единственного правильного ответа, когда задан 

алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами 

различного профиля; 

- социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

 

Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемый 

результат 

Диагностическая работа 

Входящая психолого- 

педагогическая 

диагностика. 

Члены  ПМПк: 

председатель 

ПМПк, классный 

руководитель, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

медицинский 

работник. 

Анализ 

документов 

ПМПК и 

медицинских 

карт. 

Проведение 

входных 

диагностик. 

Выявление причин и 

характера затруднений в 

освоении учащимися 

АООП НОО для детей с 

ЗПР. Комплектование 

групп. 

Планирование 

коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая деятельность 
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Выбор оптимальных для 

развития ребѐнка с ЗПР 

методик, методов и 

приѐмов коррекционно- 

развивающего обучения. 

Члены ПМПк. Приказы, 

протоколы 

ПМПк, 

составление 

индивидуальных 

АОП, планы 

коррекционных 

занятий. 

Фиксирование 

запланированных и 

проведенных 

мероприятий 

коррекционно- 

развивающей работы в 

индивидуальной  папке 

сопровождения 

обучающего с  ЗПР. 

Организация  системы 

комплексного психолого 

-педагогического 

сопровождения 

учащихся с ЗПР. 

Организация и 

проведение 

специалистами 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционно- 

развивающих занятий, 

направленных на 

преодоление пробелов в 

развитии и трудностей в 

обучении. 

-педагог-психолог 

-учитель-логопед 

-социальный 

педагог 

Заседания 

ПМПк; 

индивидуальные 

и групповые 

коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Выполнение 

рекомендаций ПМПК, 

ПМПк; 

Реализация и 

корректировка АОП, 

индивидуальных планов 

коррекционно- 

развивающей работы. 

 

Системное воздействие 

на учебно- 

познавательную 

деятельность учащихся с 

ЗПР в ходе 

образовательной 

деятельности. 

-Председатель 

ПМПк 

-Педагог- 

психолог 

-Учитель- 

логопед 

-Соц.педагог 

-Учитель 

(классный 

руководитель) 

-Воспитатель 

Мониторинг развития 

учащихся; 

План мероприятий по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся с ЗПР; 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного 

образа жизни как 

части АООП НОО 

для детей с ЗПР в 

соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ. 

Целенаправленное 

воздействие педагогов 

и специалистов на 

формирование УУД и 

коррекцию отклонений 

в развитии, 

использование рабочих 

программ, 

специальных методов 

обучения и 

воспитания, 

дидактических 

материалов, 

технических средств 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования. 
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Развитие эмоционально- 

волевой и личностной 

сферы ребенка и 

психокоррекция его 

поведения. 

Педагог- 

психолог; 

Учитель- 

логопед; 

Социальный 

педагог; 

Классный 

руководитель; 

воспитатель 

Программа курсов 

внеурочной 

деятельности. 

План работы с 

родителями. 

План 

воспитательной 

работы с учащимся. 

Выявление и анализ 

факторов, влияющих 

на состояние и 

обучение ребенка: 

взаимоотношения с 

окружающими, 

детско-родительские 

отношения, уровень 

учебной мотивации. 

Социальная   защита 

ребенка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни. 

-соц.педагог; 

-воспитатель; 

-классный 

руководитель 

-учитель 

Рекомендации 

специалистов служб 

сопровождения. 

Индивидуальная 

работа с ребенком и 

семьей в 

соответствии с 

планом мероприятий. 

Организация 

взаимодействия. 

школы с внешними 

социальными 

партнерами по 

вопросам 

социальной защиты. 

Учет выявленных 

особенностей 

отклоняющегося 

развития ребенка и 

определение путей 

развития, с помощью 

которых их можно 

скомпенсировать в 

специально созданных 

условиях обучения. 

Консультативная деятельность 

Консультативная помощь 

учителям и 

воспитателям в 

организации 

коррекционно- 

развивающего процесса 

обучающихся с 

ЗПР. 

- Председатель 

ПМПк 

- педагог- 

психолог 

- учитель- 

логопед 

- учитель 

- соц. педагог 

- мед. работник 

- заседания ПМПк 

-педагогические 

советы - семинары 

- индивидуальные и 

групповые 

консультации 

специалистов для 

педагогов. 

Выработка совместных 

рекомендаций по 

направлениям работы с 

обучающимися с ЗПР. 

Создание условий для 

освоения АООП НОО 

ОВЗ. 

Консультативная помощь 

семье в вопросах 

воспитания и обучения 

ребенка с ЗПР. 

- председатель 

ПМПк 

- педагог- 

психолог 

- учитель- 

логопед 

- соц. педагог 

-классный 

руководитель 

- врач-психиатр 

- собрания 

- консультации 

-индивидуальная 

работа 

- круглые столы 

Выработка совместных 

рекомендаций по 

направлениям работы с 

обучающимися с ЗПР. 

Создание условий для 

освоения АООП НОО 

ОВЗ. 



11  

Информационно-просветительская деятельность 

Просветительская 

деятельность по 

разъяснению 

индивидуальных 

особенностей детей с 

ЗПР 

- председатель 

ПМПк 

- педагог- 

психолог 

- учитель- 

логопед 

- учитель 

- воспитатель 

- соц. педагог 

- врач 

- лекции 

- беседы 

- круглые столы 

- тренинги 

- памятки, буклеты 

- сайт школы 

Целенаправленная 

разъяснительная 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса с целью 

повышения 

компетенции в 

вопросах коррекции и 

развития детей с ЗПР. 

 

Совместная деятельность: 

- Отслеживание динамики развития каждого ребенка. 

- Ведение «Дневника психолого-педагогических наблюдений». 

 

 
Планируемые результаты коррекционной работы 

 
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

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

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

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

сформулировать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

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

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

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

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

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 
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- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

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

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

т.д.; 

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

форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия, обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

достопримечательностей и других; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

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

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

понятым другим человеком; 

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

людей; 
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- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

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

незнакомыми людьми; 

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

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

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

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

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

за проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

 
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

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

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; овладение 

эффективными способами учебно-познавательной и предметнопрактической деятельности; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметнопрактической деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

 
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, дополняют 

структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 
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2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. 

Учебный план (недельный) 

начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

(вариант 7.1) 

Предметные области Учебные предметы 1 2 3 4 Всего 

Обязательная 
часть 

      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 56 

Литературное чтение 4 4 4 3 53 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 7 

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 7 

Иностранный язык 
Иностранный язык 
(английский) 

- 2 2 2 20 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 56 

Обществознание и 
естествознание 

(окружающий мир) 

 

Окружающий мир 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

28 

Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(Основы православной 
культуры) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 
3 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 14 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 14 

Технология Технология 1 1 1 1 14 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 42 

Итого 21 23 23 23 314 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

- - - - - 

Общий объем нагрузки 21 23 23 23 314 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 314 

 

 
Коррекционная работа 5 5 5 5 20 

Групповые коррекционно-развивающие занятия 

по психологии 
2 2 2 2 8 

Логопедические групповые коррекционно- 

развивающие занятия 
2 2 2 2 8 
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Коррекционно-развивающие занятия с 

дефектологом  
1 1 1 1 4 

 

 

 

 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно- 

развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

Кадровые условия 

МБОУ «СОШ №69 с углубленным изучением отдельных предметов», реализующая 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, укомплектована педагогическими, руководящими и 

иными работниками имеющими, профессиональную подготовку соответствующего 

уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

АООП НОО обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников - квалификационной категории. 

В штат специалистов МБОУ «СОШ №69 с углубленным изучением отдельных 

предметов», реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР входят: учитель начальных 

классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель физической культуры, учитель 

иностранного языка, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

организатор, педагог дополнительного образования, учитель-логопед, которые прошли 

курсы повышения квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденные 

дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 
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Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально- 

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Материально-технические условия 

Требования к организации пространства. 

В МБОУ «СОШ №69 с углубленным изучением отдельных предметов» имеются 

отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-

психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ЗПР. Для обучающихся 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, распорядке /режиме функционирования 

учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в 

классе предполагает выбор парты и партнера. 

Для качественной реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР, обучающийся 

постоянно находится в зоне внимания педагога (первая парта). 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Общая численность 

класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие АООП НОО, не превышает 25 

обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не превышает четырех, остальные 

обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

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

локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР составляют 4 года (1-4 классы). 

Устанавливается    следующая    продолжительность    учебного    года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени 

и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи").  

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде 

сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с 

учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную 

работу, время 
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отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). Обучение 

проходит по режиму группы продленного дня с организацией прогулки, питания, 

необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.3648-20. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время 

другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются с 8.00 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день: 

для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю 

– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- 

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

Между началом коррекционных, внеклассных занятий, кружков, секций и последним 

уроком устраивается прогулка либо «динамический час» продолжительностью не менее 45 

минут. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться 

ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие 

АООП НОО, не превышает 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не 

превышает четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

Учебный и дидактический материал. 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 

особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 

программы коррекционной работы, и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
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программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных 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 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 


