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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Исходными документами для разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР государственного общеобразовательного 

учреждения Ярославской области «Переславль-Залесская школа-интернат № 4» (ГОУ ЯО «Переславль-Залесская школа-

интернат № 4) являются следующие документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 
 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 
 устав ГОУ ЯО «Переславль-Залесская школа-интернат №4». 

Содержание АООП НОО обучающихся с ЗПР ГОУ ЯО «Переславль-Залесская школа-интернат № 4» отражает требования 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР учреждением, 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;  

 рабочую программу воспитания;  

 программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни;  

 программу коррекционной работы.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы реализации 

компонентов АООП НОО.  

Организационный раздел включает:  

 учебный план начального общего образования; 

 календарный учебный график; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный план воспитательной работы;  

 систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

Данная АООП НОО разработана для обучающихся, которым рекомендован вариант обучения – 7.2. Определение 

вариантов обучения детей с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), сформулированных по результатам их комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учётом 

индивидуальной программы реабилитации (ИПР) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Срок реализации программы – 5 лет.  
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цели реализации АООП НОО 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации ГОУ ЯО «Переславль-Залесская школа-интернат № 4» АООП 

НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:  

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, 

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

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся;  

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с учётом их особых образовательных 

потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими 

АООП НОО;  

 обеспечение доступности получения начального общего образования;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; использование в образовательном 

процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

 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;  

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.  

Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

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 системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

 принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательной деятельности;  

 принцип развивающей направленности образовательной деятельности, ориентирующей её на развитие личности 

обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учётом особых образовательных потребностей;  

 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ЗПР;  

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания образования положено не 

понятие предмета, – «образовательной области»;  

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с ЗПР 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приёмами 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 семьёй.  

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР ГОУ ЯО «Переславль-Залесская школа-интернат № 4» 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает учёт 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 учётом 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 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 
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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.  

Общая характеристика АООП обучающихся с ЗПР 

АООП обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ, к 

структуре АООП НОО для детей с ЗПР, условиям её реализации и результатам освоения.  

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 

пролонгированные сроки обучения. АООП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения обучающихся с ЗПР с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию 

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

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной направленности всей образовательной 

деятельности при его особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к формированию 

социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с учётом психофизиологических 

возможностей и индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с 

обязательным введением первого дополнительного класса). 

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

итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, 

но в более пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, 

что объём знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счёт устранения избыточных по 

отношению к основному содержанию требований.  

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с одного варианта программы на 

другой (с варианта 7.2. на вариант 7.1.). Основанием для этого является заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с 

одного варианта АООП НОО на другой осуществляется учреждением на основании комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей).  

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП НОО не должна служить 

препятствием для выбора или продолжения освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся 

может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а 

так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие освоению программы в полном объёме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы.  

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его 

дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учётом его 

особенностей и образовательных потребностей.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2), 

предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При этом обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения 

изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с 

ними объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация при освоении начального общего 

образования должна проводиться с учётом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счётом, что не должно являться основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об 

успешности овладения содержанием образовательной программы должен делаться на основании положительной 

индивидуальной динамики.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента её образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение в соответствии с рекомендациями 

ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

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

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 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 ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени 
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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 неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

Дифференциация АООП НОО 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. Общие ориентиры для рекомендации обучения 

по АООП НОО (вариант 7.2) могут быть представлены следующим образом.  

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

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

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным 

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

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ЗПР разных категорий, поскольку задаются 

спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику построения учебной деятельности и находят 

своё 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 ЗПР, 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 ЗПР;  

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

областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребёнка с педагогами и соучениками; 

психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и учреждения;  

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы учреждения.  

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

потребности:  

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учётом функционального 

состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;  

 гибкое варьирование организации процесса обучения путём расширения/сокращения содержания отдельных предметных 

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

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

 организация процесса обучения с учётом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции и профилактики 

нарушений;  

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося, 

продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

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

освоенных умений;  

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

действительностью;  

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; постоянное 

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

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;  

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение 

деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на 
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компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать 

помощь взрослого;  

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение 

социальных контактов;  

 обеспечение взаимодействия семьи и учреждения (организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов 

семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно открыть ему путь к получению 

качественного образования.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 
Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее – планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших 

АООП НОО. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения АООП НОО;  

 являются основой для разработки АООП НОО ГОУ ЯО «Переславль-Залесская школа-интернат № 4»;  

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов и учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО.  

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные 

и учебно-практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО отражают требования ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ, передают специфику образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на момент завершения начального 

общего образования.  

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трёх видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной 

цели современного образования – введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

С учётом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР личностные 

результаты освоения АООП НОО должны отражать:  

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

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

социальной частей;  

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

деятельности;  

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, принятие соответствующих возрасту ценностей 

и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  

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

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с 

использованием информационных технологий;  

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её временно-пространственной организации.  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (УУД): познавательные, регулятивные и коммуникативные, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать 

учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.  

С учётом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные 
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результаты освоения АООП НОО должны отражать:  

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

коллективного поиска средств их осуществления;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

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

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объёму художественных текстов и научно-

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания предметных областей включают 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их применения.  

С учётом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР предметные 

результаты должны отражать:  

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) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма;  

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершенствования их речевой 

практики;  

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека;  

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографических умений для решения 

практических задач.  

Литературное чтение:  
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций;  

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

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

учебным предметам;  

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

выразительности речи;  

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

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

произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом 

принятых в обществе норм и правил;  

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык 
1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи на иностранном языке на основе 

своих речевых возможностей и потребностей;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на элементарном уровне устной и 

письменной речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы.   
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Математика и информатика  

Математика: 
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений;  

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

практических задач;  

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

текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

Окружающий мир: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни;  

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

окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

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

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

деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде;  

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, умение прогнозировать 

простые последствия собственных действий и действий, совершаемых другими людьми. 

Основы религиозных культур и светской этики  

Основы религиозных культур и светской этики: 
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории 

и современности России;  

4) осознание ценности человеческой жизни.  

Искусство  

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека;  

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое от «некрасивого», 

высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического 

отношения к произведениям искусства;  

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);  

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

привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение;  

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства.  

Музыка 
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, её роли в духовно-нравственном 

развитии человека;  

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, 

формирование элементарных эстетических суждений;  

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной музыкальной деятельности, так и во 

время слушания музыкальных произведений;  

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различных жанров;  

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

Технология  

Технология (труд): 
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приёмами ручной обработки 

материалов, усвоение правил техники безопасности;  

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

и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств;  

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и инструменты на рабочем месте, 

выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.)  

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации;  

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

Физическая культура  
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека, 

физического развития, повышения работоспособности.  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок.  
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Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с ЗПР должны отражать:  

Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, 

координации движений, двигательных умений и навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени 

мышечных усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями 

рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных 

качеств и устранение недостатков физического развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение 

элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие 

выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности.  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»  

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие 

словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. Требования к результатам освоения курсов коррекционно-

развивающей области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

Планируемые результаты образовательной области «Русский язык и литературное чтение» на уровне начального 

общего образования 

Русский язык 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные 

твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 
– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нём для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 

 с учётом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова 

к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/ побудительные/вопросительные 

предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 
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 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник 

эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности 

каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные 

произведения после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное 

просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении 

словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать своё отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме 

отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы;  

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, 

описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять 

характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые 

особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев 

с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности 

каждого вида текста (для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для 

планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных 

образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и 

стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры 
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этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов). 

Иностранный язык  

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать 

на услышанное; 

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

построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание 

букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

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

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

тематики на уровне начального образования; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глагол-

связкуsein; глаголы в Presenc, Praferifum; модальные глаголы konnen, mussen, wollen; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

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

отношений. 

Математика и информатика 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
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 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы 

измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр 

– дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, 

десятая часть); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» включают общие 

результаты по предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учётом содержания 

примерных рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты 
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России, общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному совершенствованию и духовному 

развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (православии, исламе, буддизме, 

иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации;  

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции (религиозная 
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вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории ее формирования 

в России;  

- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать своё мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать своё мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать своё мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать своё мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

- излагать своё мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать своё мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные 

книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг 

к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их 

формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, 

в истории России;  

– излагать своё мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать своё мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать своё мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) этики;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Окружающий мир 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциями правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать 

их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о 

строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности 

столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 

главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в 

том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Изобразительное искусство 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 

фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряженность с помощью 

смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать 

на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов 

быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой 

деятельности специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, 

человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта – природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. – в живописи, графике и скульптуре, выражая свое 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 
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Музыка 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, 

приобретённые в различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные 

виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, 

развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной 

жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, 

тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах музыкальной 

выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, 

оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, 

женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и 

особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях 

для симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, 

контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического 

интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем 

и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание. 

5. Поёт преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя 

исполняемой песни. Поёт доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; использует 

средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блок флейте, синтезаторе, 

народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в 

детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые возможности 

синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объём музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). 

Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. 

Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 

ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие 

и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. 

Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, 

песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, 

мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и трёхчастная 
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формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека, о предметном мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного 

мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при 

создании предметов материальной культуры;  

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении своего дома и 

классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит развитие основ творческой 

деятельности, конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих работ, а также элементарных 

доступных проектов, получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 

коммуникативных УУД в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя 

и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных УУД – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности на основе 

сформированных регулятивных УУД: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначением; 

приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, 

элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных личностных и 

нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, 

современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным 

и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их 

ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), 

режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения 

деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям. 
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Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами 

и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, 

рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 

нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут понимать значение занятий 

физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой 

деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и 

трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

 
Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными 

правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в 

помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие фи зических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 

специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 

Результаты освоения программы коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются результатами освоения программы 

коррекционной работы.  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:  

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

проявляющееся:  

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в 

которых решение можно найти самому;  

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебной деятельности, 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; 

2) 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;  
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 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;  

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, проявляющееся:  

 в расширении знаний правил коммуникации;  

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка 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; 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её 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 ребёнка;  

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;  

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе;  

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку; 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности;  

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком;  

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

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами;  

5) 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 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.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЫ ОСВОЕНИЯ АООП НО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР (ВАРИАНТ ОБУЧЕНИЯ – 7.2.) 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД  

Метапредметные 

 результаты 

Параметры  

(группы способностей 

и умений) 

ИНДИКАТОРЫ 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи решения типовых 

учебных и практических задач, 

коллективного поиска средств 

их осуществления. 

Целеполагание.  принимать учебную задачу;  принимать учебную 

задачу; сохранять учебную 

задачу с активной помощью 

педагога; 

 принимать учебную задачу; 

сохранять учебную задачу с 

дозированной помощью педагога; 

 принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; определять 

наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Планирование.  учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом; 

 планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей с активной помощью 

педагога;  

 учитывать установленные 

правила в планировании 

способа решения с активной 

помощью педагога; 

 учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом; 

 планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной задачей с 

направляющей помощью 

педагога; 

 учитывать установленные 

правила в планировании 

способа решения с 

направляющей помощью 

педагога; 

 учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом; 

 планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации 

с дозированной помощью педагога; 

 учитывать установленные 

правила в планировании способа 

решения с дозированной помощью 

педагога; 

 учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с педагогом; 

 планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации; 

 учитывать установленные 

правила в планировании способа 

решения; 

Контроль.  учитывать установленные 

правила в контроле способа 

решения с активной помощью 

педагога; 

 осуществлять итоговый 

контроль по результату с 

активной помощью педагога; 

 учитывать установленные 

правила в контроле способа 

решения с направляющей 

помощью педагога; 

 осуществлять итоговый 

контроль по результату с 

направляющей помощью 

педагога; 

 учитывать установленные 

правила в контроле способа 

решения с дозированной помощью 

педагога; 

 осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

с дозированной помощью педагога; 

 осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

Оценка.  оценивать правильность 

выполнения действия с 

активной помощью педагога; 

 оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной задачи с 

направляющей помощью 

педагога; 

 оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной 

задачи с дозированной помощью 

педагога; 

 оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной оценки соответствия 

результатов требованиям данной 

задачи; 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха. 

Прогнозирование.  принимать результат 

действия; 

 в сотрудничестве с 

педагогом принимать способ 

действия; 

 различать способ и 

результат действия с 

направляющей помощью 

педагога; 

 различать способ и результат 

действия с дозированной помощью 

педагога; 

 различать способ и результат 

действия; 
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Коррекция.  вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки 

с активной помощью педагога; 

 вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учёта характера 

сделанных ошибок с активной 

помощью педагога; 

 вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для 

создания нового, более 

совершенного результата с 

направляющей помощью педагога; 

 вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

совершенного результата с 

дозированной помощью педагога; 

Саморегуляция.  адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

педагогов, товарищей, 

родителей и других людей с 

активной помощью педагога; 

 проявлять волевые усилия 

при решении учебной задачи. 

 адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

педагогов, товарищей, 

родителей и других людей с 

направляющей помощью 

педагога; 

 проявлять волевые усилия 

при решении учебной задачи. 

 адекватно воспринимать 

предложения и оценку педагогов, 

товарищей, родителей и других 

людей с дозированной помощью 

педагога; 

 проявлять волевые усилия при 

решении учебной задачи. 

 адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

 проявлять волевые усилия при 

решении учебной задачи. 

2. Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

Овладение навыками 

смыслового чтения доступных 

по содержанию и объёму 

художественных текстов и 

научно-популярных статей в 

соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

формах. 

 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

и письменной форме. 

 строить сообщения в устной 

форме с активной помощью 

педагога; 

 

 строить сообщения в устной 

и письменной форме с 

направляющей помощью 

педагога; 

 строить сообщения в устной и 

письменной форме с дозированной 

помощью педагога; 

 строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

 

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 

официальноделового 

стилей; понимание и 

адекватная оценка языка 

средств массовой 

информации. 

 основам смыслового 

восприятия художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из кратких 

сообщений и текстов с 

активной помощью педагога; 

 основам смыслового 

восприятия художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую 

очередь текстов) с 

направляющей помощью 

педагога; 

 основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов) с 

дозированной помощью педагога; 

 основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь 

текстов); 

Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

Анализ объектов с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

 осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков в 

соответствии с возрастной 

нормой; 

 осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков в 

соответствии с возрастной 

нормой; 

 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков в 

соответствии с возрастной нормой; 

 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков в 

соответствии с возрастной 

нормой; 
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причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным 

понятиям на уровне, 

соответствующем 

индивидуальным 

возможностям. 

 

Синтез – составление 

целого из частей, в том 

числе самостоятельное 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов. 

 осуществлять синтез как 

составление целого из частей в 

соответствии с возрастной 

нормой; 

 осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

в соответствии с возрастной 

нормой; 

 осуществлять синтез как 

составление целого из частей в 

соответствии с возрастной нормой; 

 осуществлять синтез как 

составление целого из частей в 

соответствии с возрастной 

нормой; 

Выбор оснований и 

критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации 

объектов. 

 проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

по заданным критериям в 

соответствии с возрастной 

нормой; 

 проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

по заданным критериям в 

соответствии с возрастной 

нормой; 

 проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям в соответствии с 

возрастной нормой в соответствии; 

 проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по 

заданным критериям в 

соответствии с возрастной 

нормой; 

Подведение под 

понятие, выведение 

следствий. 

 осуществлять подведение под 

понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза в 

соответствии с возрастной 

нормой; 

 осуществлять подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза в 

соответствии с возрастной 

нормой; 

 осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза в 

соответствии с возрастной нормой; 

 осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков и их 

синтеза в соответствии с 

возрастной нормой; 

Установление 

причинно-

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений. 

 устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений в 

соответствии с возрастной 

нормой; 

 устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений в 

соответствии с возрастной 

нормой; 

 устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений в соответствии с 

возрастной нормой; 

 устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений в соответствии с 

возрастной нормой; 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений и 

доказательство. 

 

 строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях в 

соответствии с возрастной 

нормой; 

 строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

в соответствии с возрастной 

нормой; 

 строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях в соответствии с возрастной 

нормой; 

 строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах 

и связях в соответствии с 

возрастной нормой; 

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, 

технических и д.р.) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного 

предмета. 

Овладение некоторыми 

базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими доступные 

существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами.  

Структурирование 

знаний. 
 иметь представление об 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, 

технических и д.р.) в 

соответствии с содержанием 

изучаемых предметов/курсов, 

достаточное для его усвоения в 

соответствии с возрастом; 

 применять освоенные знания 

в решении учебных задач с 

активной помощью педагога. 

 иметь представление об 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и 

д.р.) в соответствии с 

содержанием изучаемых 

предметов/курсов, 

достаточное для его усвоения 

в соответствии возрастом; 

 применять освоенные 

знания в решении 

практических и учебных задач 

с направляющей помощью 

педагога. 

 иметь представление о сущности 

и особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, 

технических и д.р.) в соответствии 

с содержанием изучаемых 

предметов/курсов, достаточное для 

его усвоения в соответствии 

возрастом; 

 применять освоенные знания в 

решении практических и учебных 

задач с дозированной помощью 

педагога.  

 иметь достаточно полное 

представление о сущности и 

особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и д.р.) в 

соответствии с содержанием 

изучаемых предметов/курсов; 

 адекватно применять знания в 

решении практических и учебных 

задач. 

3. Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 
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Использование речевых средств 

и средств информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Постановка вопросов – 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

 

 вступать в диалог, отвечать 

на простые вопросы; 

 

 участвовать в диалоге, 

задавать вопросы и отвечать 

на них; 

 

 проявлять активность в 

поддержании диалога, задавать 

вопросы и уметь отвечать на 

заданные; 

 

 уметь вести диалог, удерживать 

логику разговора, задавать 

вопросы и уметь отвечать на 

заданные; 

 

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. 

 

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. 

 строить понятные для 

партнёра высказывания с 

активной помощью педагога; 

 использовать речь для 

регуляции своего действия; 

 

 строить понятные для 

партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет с 

направляющей помощью 

педагога; 

 использовать речь для 

регуляции своего действия; 

 адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач с направляющей 

помощью педагога; 

 строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет с 

дозированной помощью педагога; 

 использовать речь для регуляции 

своего действия; 

 адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации с дозированной 

помощью педагога; 

 строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

 использовать речь для 

регуляции своего действия; 

 адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения 

с дозированной помощью 

педагога; 

Определение общей цели и 

путей её достижения; умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

 

Планирование учебного 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками – 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия. 

 допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения; 

 учитывать разные мнения во 

взаимодействии, с активной 

помощью педагога участвовать 

в распределении функций; 

 в сотрудничестве с педагогом 

излагать своё мнение; 

 допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с 

его собственной; 

 учитывать разные мнения во 

взаимодействии, с 

направляющей помощью 

педагога участвовать в 

распределении функций; 

 в сотрудничестве с 

педагогом формулировать 

собственное мнение; 

 допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, 

при поддержке педагога 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения во 

взаимодействии, с дозированной 

помощью педагога распределять 

функции и роли в совместной 

деятельности; 

 формулировать собственное 

мнение и позицию с дозированной 

помощью педагога; 

 допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его 

собственной, анализировать их и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, распределять 

функции и роли в совместной 

деятельности; 

 формулировать и 

аргументировать собственное 

мнение и позицию; 

Осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Управление 

поведением партнёра – 

контроль, коррекция, 

оценка его действий. 

 наблюдать за действиями 

партнёра; 

 контролировать действия 

партнёра при поддержке 

взрослого и пытаться 

оценивать собственное 

поведение; 

 контролировать действия 

партнёра при незначительной 

поддержке взрослого и оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 контролировать действия 

партнёра и адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 
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Готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Разрешение 

конфликтов – 

выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка альтернативных 

способов разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его 

реализация. 

 в сотрудничестве со 

взрослым предлагать 

конструктивный выход из 

конфликтных ситуаций.  

 в сотрудничестве со 

взрослым предлагать 

различные варианты выхода 

из конфликтных ситуаций, 

идти на уступки при 

столкновении интересов.  

 с дозированной помощью 

взрослого договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов, с направляющей 

помощью педагога продолжать 

совместную работу, вносить свой 

вклад в работу группы, даже если 

не все личные интересы учтены. 

 договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов, 

с дозированной помощью 

взрослого продолжать 

совместную работу, вносить свой 

вклад в работу группы, даже если 

не все личные интересы учтены. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР (ВАРИАНТ ОБУЧЕНИЯ – 7.2.) 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 
Критерии Параметры оценки Индикаторы 

1. Осознание себя как гражданина России, формирование 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности. 

Осознание себя как гражданина России. Называет страну, в которой живёт, её столицу, знает символику 

российского государства: герб, флаг, гимн. 

Сформированность чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России. 

Называет знаменательные для Отечества исторические события, 

государственные праздники.  

Осознание своей этнической и национальной 

принадлежности. 

Знает свою этническую и национальную принадлежность. 

2. Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей. 

Сформированность целостного взгляда на мир в 

единстве его природной и социальной частей. 

Сформированы представления о целостной картине окружающего 

мира. 

3. Формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов. 

Сформированность уважительного отношения к 

иному мнению. 

Умеет договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

Сформированность уважительного отношения к 

истории и культуре других народов. 

Проявляет уважение к людям других национальностей, их 

вероисповеданию, культуре. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Сформированность начальных навыков адаптации. Принимает нормы и правила в новой социальной ситуации. 

Умеет воспринимать ситуацию затруднения и находить способ 

для её преодоления. 

Обладает способностью к самоизменению и саморазвитию в 

новой социальной ситуации. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности. 

Уровень развития школьной мотивации. Сформированы социально-значимые мотивы учебной 

деятельности. 

6. Способность к осмыслению социального окружения, 

своего места в нём, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей. 

Наличие способности к осмыслению социального 

окружения, своего места в нём, к принятию 

соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей. 

Знает и называет своё социальное окружение. 

Определяет своё место в конкретном социальном окружении.  

Знает и применяет правила поведения в разных социальных 

ситуациях. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств. 

Сформированность эстетических потребностей, 

ценностей. 

Демонстрирует понимание прекрасного, способен переживать 

эстетическое отношение к явлениям действительности. 

Сформированность эстетических чувств. Проявляет культуру, «эстетику» поведения. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Уровень развития этических представлений. Понимает этические нормы и правила. 

Уровень развития этического поведения. Способен действовать на основе усвоенных этических норм и 

правил. 
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9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 

Уровень развития навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

Допускает возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, способен 

анализировать их и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии. 

Учитывает разные мнения и стремится к координации различных 

позиций в сотрудничестве, распределяет функции и роли в 

совместной деятельности. 

Формулирует и аргументирует собственное мнение и позицию. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Сформированность установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

Применяет знания о здоровом и безопасном образе жизни в 

повседневной деятельности. 

Наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат. 

Участвует в подготовке и проведении внеурочных мероприятий, 

посещает объединения дополнительного образования. 

Сформированность установки на бережное 

отношение к материальным и духовным ценностям. 

Бережно относится к личному имуществу. 

Бережно относится к чужому, общественному имуществу. 

Проявляет уважительное отношение к духовным ценностям. 

11. Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

Уровень развития адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

Умеет адекватно оценивать свои возможности и силы (что я 

«хочу» и что я «могу»). 

Умеет соотносить свои потребности со своим возможностями. 

12. Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни. 

Сформированность социально-бытовых умений, 

используемых в повседневной жизни. 

Обладает навыками самообслуживания. 

Проявляет самостоятельность и независимость в быту. 

Знает и применяет правила техники безопасности. 

13. Владение навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия, в том числе с 

использованием информационных технологий. 

Сформированность навыков коммуникации и 

принятых ритуалов социального взаимодействия, в 

том числе с использованием информационных 

технологий. 

Применяет в повседневной жизни общепринятые ритуалы 

социального взаимодействия. 

Владеет навыками коммуникации, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

14. Способность к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее временно-пространственной 

организации. 

Наличие способности к воспроизведению и 

осмыслению особенностей окружающего мира. 

Способен понимать разнообразие окружающего мира. 

Способен воспринимать изменения окружающего мира и 

реагировать на них. 

 



27 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее – система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения 

АООП НОО и направлена на обеспечение качества образования. 

Основными функциями системы оценки являются: 

 ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся 

с ЗПР; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности педагогических кадров.  

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП НОО. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

При осуществлении оценки результатов реализуются принципы: 

 комплексность и целостность оценки достижения обучающихся в освоении содержания АООП НОО обучающихся с ЗПР;  

 дифференциация оценки с учётом типологических и индивидуальных особенностей развития и образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 динамичность оценки, предполагающая изучение индивидуальных способностей и возможностей обучающихся, 

изменений их психического и социального развития;  

 преемственность, обеспечивающая единство подходов к оценке образовательных достижений школьников на каждом 

уровне (этапе) образования; 

 оптимальность, когда цели оценочной деятельности достигаются при минимально необходимых затратах времени и 

усилий со стороны всех участников образовательных отношений; 

 информативность, т.е. получение результатов оценивания в формах, позволяющих интерпретировать полученную 

информацию и принимать на её основе необходимые решения. 

В процессе оценки достижения личностных, метапредметных и предметных результатов используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга. 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми 

для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР личностных результатов освоения АООП НОО проводится ежегодно в конце 

учебного года (с 10 по 31 мая). У вновь прибывших обучающихся в 1 дополнительный класс оценка проводится также на 

момент их прибытия в учреждение.  

Оценка личностных достижений обучающихся осуществляется в ходе психолого-педагогического мониторинга, в процессе 

которого оценивается каждый личностный результат, прописанный в тексте ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Оценивание 

этих результатов производится через оценку конкретизированных результатов (индикаторов) при помощи определённых 

методов и методик. 

Психолого-педагогический мониторинг достижения обучающимися личностных результатов осуществляется учителями, 

воспитателями, педагогом-психологом, учителем-дефектологом.  

При оценке личностных результатов используется балльная система оценки.  

Результаты оценки фиксируются в картах индивидуальных достижений обучающихся.  

В случае, когда оценка одного индикатора осуществляется разными педагогами, классный руководитель выводит по 

данному индикатору средний балл. После оценки каждого конкретизированного результата классный руководитель выводит 

средний балл по каждому личностному результату. 

Такая система оценки позволит не только представить полную картину динамики целостного развития ребёнка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, 

коммуникативными и познавательными УУД, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

управление своей познавательной деятельностью. Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении НОО строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР метапредметных результатов освоения АООП НОО проводится ежегодно в 

конце учебного года (с 10 по 31 мая). У вновь прибывших обучающихся 1 дополнительный-4 классы оценка проводится 

также на момент их прибытия в учреждение.  

Оценка метапредметных достижений обучающихся осуществляется в ходе психолого-педагогического мониторинга, в 

процессе которого оценивается каждый метапредметный результат, прописанный в тексте ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
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Оценивание этих результатов производится через оценку параметров при помощи определённых методов и методик. 

Психолого-педагогический мониторинг достижения обучающимися метапредметных результатов осуществляется 

учителями в сотрудничестве с воспитателями, специалистами (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог).  

При оценке метапредметных результатов используется качественная система оценки (сформировано, не сформировано, 

сформировано частично).  

Результаты оценки фиксируются в картах индивидуальных достижений обучающихся.  

Оценка предметных результатов 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой предметной области и 

характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической 

деятельности.  

Оценку этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут 

сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счёта, а сама учебная деятельность уже является привычной 

для обучающихся. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах используется только качественная оценка.  

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объёму и элементарные по содержанию 

знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 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 учётом 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 учётом 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 учётом 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 ребёнка проявлений утомления, 

истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 

травмированию ребёнка. 

Итоговая оценка при получении начального общего образования 

На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на уровне основного общего образования, выносятся  

предметные и метапредметные результаты. 

Итоговая аттестация при получении начального общего образования проводится с учётом возможных специфических 

трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счётом. Вывод об успешности овладения обучающимися 

содержанием АООП НОО делается на основании положительной индивидуальной динамики.  

Основной формой обсуждения успешности овладения обучающимися содержанием АООП НОО является заседание 

психолого-педагогического консилиума учреждения. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, составляющей неотъемлемую 

часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учётом 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. 
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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 также в ходе 

психолого-педагогического мониторинга. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы 

обучающегося и в случае согласия родителей (законных представителей) необходимо направить 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 

. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗПР МЕТАПРЕДМЕТНЫХ И 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

(ВАРИАНТ ОБУЧЕНИЯ – 7.2.) 

Параметры оценки (УУД) Методы и методики для диагностики Сроки проведения Ответственные 

Регулятивные 

Целеполагание. Наблюдение 

Наблюдение экспертов во время проведения групповой работы + 

интервью 1,2 

На момент прибытия (2-4 класс), конец 

учебного года  

Учитель 

Эксперты 

Планирование. Наблюдение 

Наблюдение экспертов во время проведения групповой работы 

+интервью 4 

На момент прибытия (2-4 класс), конец 

учебного года 

Учитель 

Эксперты 

Контроль. Наблюдение 

Наблюдение экспертов во время проведения групповой работы + 

интервью 6,7 

На момент прибытия (2-4 класс), конец 

учебного года 

Учитель 

Эксперты 

Оценка. Наблюдение На момент прибытия (2-4 класс), конец 

учебного года 

Учитель 

Прогнозирование. Наблюдение 

Наблюдение экспертов во время проведения групповой работы + 

интервью 5 

На момент прибытия (2-4 класс), конец 

учебного года 

Учитель 

Эксперты 

Коррекция. Наблюдение На момент прибытия (2-4 класс), конец 

учебного года 

Учитель 

Саморегуляция. Тест Тулуз-Пьерона На момент прибытия (2-4 класс), конец 

учебного года 

Учитель-

дефектолог 

Познавательные 

Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в устной и письменной форме. 

Наблюдение  На момент прибытия (2-4 класс), конец 

учебного года 

Учитель 

Смысловое чтение. Наблюдение На момент прибытия (2-4 класс), конец 

учебного года 

Учитель 

2-4 кл.: Сформированность навыка чтения (Ясюкова Л. А. Прогноз и 

профилактика проблем обучения в 3-6 классах) 

Учитель-логопед 

Л
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ч
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Анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных). 

1-2 кл. Речевой анализ-синтез  

Визуальный анализ-синтез (Ясюкова Л. А. Методика определения 

готовности к школе) 

На момент прибытия (2-4 класс), конец 

учебного года 

Учитель-

дефектолог 

3-4 кл. 2 субтест Амтхауэра (Ясюкова Л. А. Прогноз и профилактика 

проблем обучения в 3-6 классах) 

Синтез – составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов. 

1-2 кл. Речевой анализ-синтез  

Визуальный анализ-синтез (Ясюкова Л. А. Методика определения 

готовности к школе) 

На момент прибытия (2-4 класс), конец 

учебного года 

Учитель-

дефектолог 

3-4 кл. 2 субтестАмтхауэра (Ясюкова Л. А. Прогноз и профилактика 

проблем обучения в 3-6 классах) 

Выбор оснований и критериев для классификации, 

сравнения, сериации объектов. 

1-2 кл. Речевые классификации  

Визуальные классификации (Ясюкова Л. А. Методика определения 

готовности к школе) 

На момент прибытия (2-4 класс), конец 

учебного года 

Учитель-

дефектолог 

3-4 кл. 4субтестАмтхауэра (Ясюкова Л. А. Прогноз и профилактика 

проблем обучения в 3-6 классах) 

Подведение под понятие, выведение следствий. Наблюдение  На момент прибытия (2-4 класс), конец 

учебного года 

Учитель 

Установление причинноследственных связей, 

представление цепочек объектов и явлений. 

1-2 кл. Речевые аналогии 

Визуальные аналогии (Ясюкова Л. А. Методика определения 

готовности к школе) 

На момент прибытия (2-4 класс), конец 

учебного года 

Учитель-

дефектолог 
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3-4 кл. 3субтестАмтхауэра (Ясюкова Л. А. Прогноз и профилактика 

проблем обучения в 3-6 классах) 

Построение логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений и доказательство. 

Наблюдение  На момент прибытия (2-4 класс), конец 

учебного года 

Учитель 

Структурирование знаний. Наблюдение  На момент прибытия (2-4 класс), конец 

учебного года 

Учитель 

Коммуникативные 

Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

 

Наблюдение экспертов во время проведения групповой работы 

На момент прибытия (2-4 класс), конец 

учебного года 

Конец учебного года  

Учитель 

Эксперты 

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. 

Задание «Дорога к дому» (модифицированный вариант методики 

«Архитектор-строитель») 

 

 

Наблюдение экспертов во время проведения групповой работы 

На момент прибытия (2-4 класс), конец 

учебного года 

 

 

Конец учебного года  

Учитель 

Эксперты 

Планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия. 

Наблюдение учителя 

 

Наблюдение экспертов во время проведения групповой работы 

На момент прибытия (2-4 класс), конец 

учебного года 

Конец учебного года  

Учитель 

Эксперты 

Управление поведением партнёра контроль, коррекция, 

оценка его действий. 

Наблюдение экспертов во время проведения групповой работы Конец учебного года  Учитель 

Эксперты 

Разрешение конфликтов – выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация. 

Наблюдение учителя 

 

 

Наблюдение экспертов во время проведения групповой работы 

На момент прибытия (2-4 класс), конец 

учебного года 

 

Конец учебного года  

Учитель 

Эксперты 

Система оценки качественная: 

 сформировано 

 частично сформировано 

 не сформировано 

Система оценки в баллах (с целью определения динамики): 

1/1 дополнительный класс 

0 – УУД не сформировано 

0,5 - УУД частично сформировано, но ближе к не сформировано 

1 - УУД частично сформировано 

1,5 - УУД частично сформировано, но ближе к сформировано 

2 - УУД сформировано 

2 класс 

0 – УУД не сформировано 

1,5 - УУД частично сформировано, но ближе к не сформировано 

2 - УУД частично сформировано 

2,5 - УУД частично сформировано, но ближе к сформировано 

3 - УУД сформировано 

3 класс 

0 – УУД не сформировано 

2,5 - УУД частично сформировано, но ближе к не сформировано 

3 - УУД частично сформировано 

3,5 - УУД частично сформировано, но ближе к сформировано 

4 - УУД сформировано 

4 класс 

0 – УУД не сформировано 

3,5 - УУД частично сформировано, но ближе к не сформировано 

4 - УУД частично сформировано 

4,5 - УУД частично сформировано, но ближе к сформировано 

5 - УУД сформировано  
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Карта индивидуальных достижений метапредметных результатов обучающегося 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Параметры оценки (УУД) 

На момент 

прибытия 
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Регулятивные 

Целеполагание.                   

Планирование.                   

Контроль.                   

Оценка.                   

Прогнозирование.                   

Коррекция.                   

Саморегуляция.                   

Познавательные 

Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме. 

                  

Смысловое чтение.                   

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 классификации, сравнения, сериации объектов.                   

Подведение под понятие, выведение следствий.                   

Установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений. 

                  

Построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений и 

доказательство. 

                  

Структурирование знаний.                   

Коммуникативные 

Постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации.                   

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. 

   

               

Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия. 

                  

Управление поведением партнёра контроль, коррекция, оценка его действий.                   

Разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗПР ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

(ВАРИАНТ ОБУЧЕНИЯ – 7.2.) 

Критерии Индикаторы Методы и методики для диагностики Ответственные 

1. Осознание себя как гражданина России, 

формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности. 

Называет страну, в которой живёт, её столицу, знает символику 

российского государства: герб, флаг, гимн. 

Индивидуальная беседа Учитель-дефектолог 

Называет знаменательные для Отечества исторические события, 

государственные праздники.  

Знает свою этническую и национальную принадлежность. Индивидуальная беседа Учитель-дефектолог 

2. Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной 

частей. 

Сформированы представления о целостной картине окружающего мира. Индивидуальная беседа Учитель-дефектолог 

3. Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Умеет договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Наблюдение экспертов во время 

проведения групповой работы 

Эксперты 

Проявляет уважение к людям других национальностей, их 

вероисповеданию, культуре. 

Наблюдение Учитель, воспитатель/ 

классный руководитель 

4. Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

Принимает нормы и правила в новой социальной ситуации. Наблюдение Учитель, воспитатель/ 

классный руководитель Умеет воспринимать ситуацию затруднения и находить способ для её 

преодоления. 

Обладает способностью к самоизменению и саморазвитию в новой 

социальной ситуации. 

5. Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной 

деятельности. 

Сформированы социально-значимые мотивы учебной деятельности. Анкета по оценке уровня школьной 

мотивации Н. Лускановой 

 

Педагог-психолог 

6. Способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

Знает и называет своё социальное окружение. Индивидуальная беседа Учитель-дефектолог 

Определяет своё место в конкретном социальном окружении.  

Знает и применяет правила поведения в разных социальных ситуациях. Наблюдение Учитель, воспитатель/ 

классный руководитель 

7. Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

Демонстрирует понимание прекрасного, способен переживать 

эстетическое отношение к явлениям действительности. 

Наблюдение Учитель, воспитатель/ 

классный руководитель 

Проявляет культуру, «эстетику» поведения. 

8. Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Понимает этические нормы и правила. Тест «Размышляем о жизненном опыте» 

Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. 

Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. 

Степановым; 

Наблюдение 

Педагог-психолог, 

учитель, воспитатель/ 

классный руководитель 

Способен действовать на основе усвоенных этических норм и правил. Наблюдение  

9. Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях. 

Допускает возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, способен анализировать 

их и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии. 

Наблюдение экспертов во время 

проведения групповой работы  

Эксперты 

Учитывает разные мнения и стремится к координации различных 

позиций в сотрудничестве, распределяет функции и роли в совместной 

деятельности. 

Формулирует и аргументирует собственное мнение и позицию. 

10. Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Применяет знания о здоровом и безопасном образе жизни в повседневной 

деятельности. 

Наблюдение Учитель, воспитатель/ 

классный руководитель 

Участвует в подготовке и проведении внеурочных мероприятий, 

посещает объединения дополнительного образования. 

Наблюдение Воспитатель/классный 

руководитель 

Бережно относится к личному имуществу. Наблюдение Учитель, воспитатель/ 
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Бережно относится к чужому, общественному имуществу.  классный руководитель 

Проявляет уважительное отношение к духовным ценностям. Наблюдение Педагог-психолог, 

учитель, воспитатель/ 

классный руководитель 

11. Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

Умеет адекватно оценивать свои возможности и силы (что я «хочу» и что 

я «могу»). 

Методика измерения самооценки Дембо-

Рубинштейна  

Наблюдение 

Педагог-психолог, 

Воспитатель/классный 

руководитель 

Умеет соотносить свои потребности со своими возможностями. Наблюдение Учитель, воспитатель/ 

классный руководитель 12. Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни. 

Обладает навыками самообслуживания.  

Проявляет самостоятельность и независимость в быту. 

Знает и применяет правила техники безопасности. 

13. Владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

Применяет в повседневной жизни общепринятые ритуалы социального 

взаимодействия. 

Наблюдение 

 

Учитель, воспитатель/ 

классный руководитель 

Владеет навыками коммуникации и использованием информационных 

технологий. 

14. Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Способен понимать разнообразие окружающего мира. Индивидуальная беседа Учитель-дефектолог 

Способен воспринимать изменения окружающего мира и реагировать на 

них. 

 

Система балльной оценки результатов 
Оценка конкретизированных результатов (индикаторов): 

0 баллов – качество не проявляется 

1 балл – качество слабо проявляется 

2 балла – качество проявляется в отдельных случаях 

3 балла – качество устойчиво проявляется  

Итоговая оценка результатов: 

0 баллов – результат не сформирован 

1 балл – результат сформирован по меньшинству параметров 

2 балла – результат сформирован по большинству параметров 

3 балла – результат полностью сформирован 

Карта индивидуальных достижений личностных результатов обучающегося 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Личностные результаты 
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1. Осознание себя как гражданина 

России, формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности. 

Называет страну, в которой живёт, 

её столицу, знает символику 

российского государства: герб, флаг, 

гимн. 

                        

Называет знаменательные для 

Отечества исторические события.  

                        

Знает свою этническую и 

национальную принадлежность. 

                        

Итоговая оценка по результату                         

2. Формирование целостного, 

социально ориентированного 

Сформированы представления о 

целостной картине окружающего 
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взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной 

частей. 

мира. 

Итоговая оценка по результату                         

3. Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов. 

Умеет договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

                        

Проявляет уважение к людям других 

национальностей, их 

вероисповеданию, культуре. 

                        

Итоговая оценка по результату                         

4. Овладение начальными 

навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире. 

Принимает нормы и правила в новой 

социальной ситуации. 

                        

Умеет воспринимать ситуацию 

затруднения и находить способ для 

её преодоления. 

                        

Обладает способностью к 

самоизменению и саморазвитию в 

новой социальной ситуации. 

                        

Итоговая оценка по результату                         

5. Принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие 

социально значимых мотивов 

учебной деятельности. 

Сформированы социально-значимые 

мотивы учебной деятельности. 

                        

Итоговая оценка по результату                         

6. Способность к осмыслению 

социального окружения, своего 

места в нём, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей. 

Знает и называет своё социальное 

окружение. 

                        

Определяет своё место в конкретном 

социальном окружении.  

                        

Знает и применяет правила 

поведения в разных социальных 

ситуациях. 

                        

Итоговая оценка по результату                         

7. Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

Демонстрирует понимание 

прекрасного, способен переживать 

эстетическое отношение к явлениям 

действительности. 

                        

Проявляет культуру, «эстетику» 

поведения. 

                        

Итоговая оценка по результату                         

8. Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

Понимает этические нормы и 

правила. 

                        

Способен действовать на основе                         
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отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. 

усвоенных этических норм и правил. 

Итоговая оценка по результату                         

9. Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Допускает возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, 

способен анализировать их и 

ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии. 

                        

Учитывает разные мнения и 

стремится к координации различных 

позиций в сотрудничестве, 

распределяет функции и роли в 

совместной деятельности. 

                        

Формулирует и аргументирует 

собственное мнение и позицию. 

                        

Итоговая оценка по результату                         

10. Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению 

к материальным и духовным 

ценностям. 

Применяет знания о здоровом и 

безопасном образе жизни в 

повседневной деятельности. 

                        

Участвует в подготовке и 

проведении внеурочных 

мероприятий, посещает объединения 

дополнительного образования. 

                        

Бережно относится к личному, 

чужому, общественному имуществу. 

                        

Проявляет уважительное отношение 

к духовным ценностям. 

                        

Итоговая оценка по результату                         

11. Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

Умеет адекватно оценивать свои 

возможности и силы (что я «хочу» и 

что я «могу»). 

                        

Умеет соотносить свои потребности 

со своим возможностями. 

                        

Итоговая оценка по результату                         

12. Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной 

жизни. 

Обладает навыками 

самообслуживания. 

                        

Проявляет самостоятельность и 

независимость в быту. 

                        

Знает и применяет правила техники 

безопасности. 

                        

Итоговая оценка по результату                         
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13. Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с 

использованием информационных 

технологий. 

Применяет в повседневной жизни 

общепринятые ритуалы социального 

взаимодействия. 

                        

Владеет навыками коммуникации и 

использованием информационных 

технологий. 

                        

Итоговая оценка по результату                         

14. Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной 

организации. 

Способен понимать разнообразие 

окружающего мира. 

                        

Способен воспринимать изменения 

окружающего мира и реагировать на 

них. 

                        

Итоговая оценка по результату                         
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования УУД у обучающихся  

Программа формирования УУД при получении начального общего образования (далее – программа формирования УУД) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения адаптированной ООП НОО 

школы-интерната № 4, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ. 

Как известно, одной из наиболее острых проблем современной педагогики остаётся проблема стойкой неуспеваемости и 

трудностей школьной адаптации.  

Среди обучающихся, испытывающих стойкие трудности в обучении и адаптации к школе, особое место занимают дети с 

ЗПР. Ориентация педагогического коллектива на усвоение школьниками учебной программы, необходимость усвоения ими 

образовательных стандартов вызвана тем, что обучающиеся с ЗПР по окончании основной школы получают документ 

общего образца.  

Как показывает практика, дети с ЗПР способны овладеть цензовой школьной программой, но нуждаются в организации 

адекватных условий обучения и воспитания. Адекватные условия обучения и воспитания подразумевают, прежде всего, 

организацию коррекционно-развивающей образовательной среды для таких обучающихся, успешное функционирование 

которой возможно лишь при соблюдении определённых принципов.  

Ориентируясь на приоритетные цели развития современного образования, в качестве показателей заложены не только 

уровень усвоения предметных знаний, умений и навыков, но и уровень сформированности УУД. Сформированность УУД в 

дальнейшем обеспечит подобным школьникам умение учиться, способность к дальнейшему саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о целях образования и путях 

их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию 

обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 

решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к активному 

решению проблем с целью выработки определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 

обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и государственный 

заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 
 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за 

благосостояние общества; 

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

культуры каждого народа; 
 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в 

ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций всех участников; 
 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать 

им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 

развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой 

художественной культурой; 
 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 
 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

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

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, 

жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 

личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и 

личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Характеристика УУД при получении начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, более 



39 

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 совместноразделённой (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «УУД» 

В широком значении термин «УУД» означает 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 этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что УУД как 

обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и 

в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться – 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции УУД: 

- 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 её 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 образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания.  

УУД обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

Личностные УУД включают овладение обучающимися компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах, 

сформированность мотивации к обучению и познанию.  

Метапредметные УУУ включают: 

Регулятивные УУД 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 еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими 

обучающимися; 

- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные УУД включают: общеучебные и логические учебные действия. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- 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 официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- 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; 
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- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных УУД (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь 

оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий 

следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, нравственноэтическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я -

концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на 

эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся
 

При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации учебной 

деятельности сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления.  

Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности для формирования УУД. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Изучение русского языка создаёт условия для формирования 

«языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 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 

УУД – личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой 

сферы и коммуникации). 

Изучение литературного чтения – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-

нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. При получении начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Иностранный язык обеспечивает развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистических структур грамматики 

и синтаксиса; 
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 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; 

уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в 

понятной для собеседника форме. 

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

универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий – формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь 

смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие 

его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный предмет является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь, логических. 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; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию.  

«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 УУД изучение предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На 

основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

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 её 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 деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

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

1) ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы УУД; 

2) значением УУД для планирования, которое являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу; 

3) 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;  

4) широким использованием форм группового сотрудничества для реализации учебных целей курса. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
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- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной 

деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе 

эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как 

первой ступенью формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

1) основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

2) освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

3) развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 

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

4) 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 партнёра, сотрудничеству и кооперации 

(в командных видах спорта – формированию умений планировать общую цель и пути её 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 партнёра 

и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

Описание преемственности программы формирования УУД при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к 

начальному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент поступления детей в школу (при 

переходе из предшкольного звена к получению начального общего образования) и в период перехода обучающихся к 

получению основного общего образования. 

Следовательно, при переходе от предшкольного к начальному общему образованию обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в 

том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического развития ребёнка 6-7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а 

затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с педагогом и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и 

произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Я-

концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность 

социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой – развитие любознательности и 

умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-

познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность 

создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических 

возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается 

в освоении ребёнком социальных норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению 

является сформированность высших чувств – нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, 
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внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в 

отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 

рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор 

знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 

позиции ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется 

всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность 

управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает 

как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего образования должно 

осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися УУД 
Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников образовательных 

отношений, то есть быть информативной для управленцев, педагогов, обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательных отношений. 

Особенности организации мониторинга и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

УУД описаны в подразделе данной программы «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП». 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной 

деятельности  

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР. 

Программы разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП НОО и программы формирования универсальных учебных действий. 

Программы реализуются через создание педагогами рабочих программ. 

Цель создания рабочей программы – обеспечить условия для планирования, организации и управления образовательной 

деятельностью по определённому учебному предмету, курсу коррекционно-развивающей области и курсу внеурочной 

деятельности.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с учетом специфики 

учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, коррекционного 

курса; 

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся;  

7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) титульный лист; 

2) пояснительную записку; 

3) общую характеристику курса; 

4) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

5) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

6) тематическое планирование; 

7) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности.  

Рабочая программа разрабатывается педагогом (группой педагогов). Она составляется на один учебный год или на период 

получения начального общего образования с последующей корректировкой. Рабочая программа может быть единой для всех 

педагогов данного предмета, курса, или индивидуальной. 

Программы утверждаются методическим советом школы-интерната № 4. После утверждения рабочих программ 

методическим советом ежегодно до 01 сентября директор школы утверждает их приказом, ставит гриф утверждения на 

титульном листе.  

Все изменения, дополнения, вносимые педагогами в рабочую программу в течение учебного года, согласуются с 

администрацией школы. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР при получении начального 

общего образования 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного уклада школьной 

жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с ЗПР, 

основанного на системе духовных ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.   

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательную деятельность на воспитание 

обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, 

на формирование основ социально ответственного поведения. В основу программы положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР при получении начального общего образования 

является социально-педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и нравственного 

поведения.  

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР при получении начального общего образования:  

1) в области формирования личностной культуры:  

 формирование мотивации универсальной нравственной компетенции – «становиться лучше», активности в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм;  

 формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а также внутренней 

установки в сознании школьника поступать «хорошо»;  

 формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;  

 формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определённого поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;  

 формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях;  

 формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных традициях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, 

осознание ответственности за результаты собственных действий и поступков; 

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

2) в области формирования социальной культуры:  

 формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как гражданина России;  

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

 осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание положительного отношения к своему 

национальному языку и культуре;  

 формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

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

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей;  

 формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  

3) в области формирования семейной культуры:  

 формирование отношения к семье как основе российского общества;  

 формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и 

младшим;  

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

 знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России.  

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания осуществляется по следующим направлениям, 

включающим духовные, нравственные и культурные традиции нашей страны: 

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания;  

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

творческого отношения к учению, труду, жизни; воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);  
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– воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР реализуется посредством:  

1) духовно-нравственного воспитания – педагогически организованного процесса усвоения и принятия обучающимися 

базовых национальных ценностей, освоение ими системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации;  

2) духовно-нравственного развития – осуществления в процессе социализации последовательного расширения и 

укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности обучающихся оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом.  

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе учреждения, семьи и других институтов общества.  

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, где каждый педагог, сотрудник школы, 

родители (законные представители) разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности;  

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся;  

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

 в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех 

социальных субъектов – участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения 

и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой информации, традиционных 

российских религиозных объединений.  

Программа должна обеспечивать:  

 организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому обучающемуся с ЗПР использовать на 

практике полученные знания, усвоенные модели и нормы поведения;  

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и 

учитывающей историко-культурную, этническую и региональную специфику.  

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации воспитания, развития обучающихся  при 

получении начального общего образования формулируются, решаются и достигаются в контексте национального 

воспитательного идеала,  представляющего собой высшую цель образования – высоконравственный творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Цель: 
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: 

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. 
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В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими 

детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным 

организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным 

традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского 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. 

Основные направления и ценностные основы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

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

из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их обучающимися. 

Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся отбирается на основании базовых 

национальных ценностей в логике реализации направлений. 
№  

п/п 
Направление Ценности 

1. Гражданско-

патриотическое воспитание 

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 

Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3 Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

Уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и  

настойчивость, бережливость. 

4. Интеллектуальное 

воспитание 

Образование, истина, интеллект, интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие личности, 

знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее 

воспитание 

Здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие 

технологии, физическая культура и спорт. 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, 

культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; поликультурный 

мир. 

7 Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

Красота, гармония, эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, индивидуальные 

творческие способности. 

8 Правовое воспитание и 

культура безопасности 

Правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, безопасность, 

безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в 

природной и техногенной среде. 

9 Воспитание семейных 

ценностей 

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 

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 Родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание 

 
Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Приоритетными направлениями духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся школы-

интерната № 4 являются:  

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- нравственное и духовное воспитание; 

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

- интеллектуальное воспитание; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- экологическое воспитание. 

По каждому приоритетному направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответствующую систему 

ценностных основ, особенности организации. 
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Основное содержание, виды деятельности и формы занятий приоритетных направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Создавая систему духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся школы-интерната №4 

педагогический коллектив пришёл к выводу о необходимости развития системно-образующей деятельности, которая 

объединит все направления образовательного процесса. 

Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в овладении культурным 

богатством имеет  поэтапную организацию жизнедеятельности школьного коллектива, в которой воспитательные результаты 

и эффекты деятельности обучающихся распределяются по трем уровням. 

1 этап – освоение культуры.   

Обучающиеся приобретают социальные знания (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и 

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

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

2 этап – усвоение культуры. 

Обучающиеся получают опыт 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, школы – в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

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

3 этап – присвоение культуры. 

Обучающиеся получают опыт 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. 

Основное содержание, виды деятельности и формы занятий приоритетных направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся школы-интерната № 4 представлены в виде модулей и представляют собой модель 

организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся. 

Гражданско-патриотическое воспитание  

Модуль «Я и моя страна»  

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Задачи:  

получение знаний: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 

законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах Ярославской области и г. Переславля-

Залесского; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами внутреннего учебно-воспитательного 

распорядка для учащихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как государственному, языку межнационального 

общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее народах. 

Основное содержание воспитания 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к 

согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

 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 субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательная организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края 

(населенного пункта), в котором находится образовательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 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. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 Воспитание чувства 

патриотизма, сопричастности к 

героической истории 

Российского государства. 

- День Народного единства (ноябрь). 

- Классные часы, занятия, посвященные Международному Дню толерантности (ноябрь). 

- Дни Воинской славы (в течение года). 

- Уроки мужества (в течение года). 
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 Формирование у 

подрастающего поколения 

верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его 

вооруженной защите. 

 Формирование гражданского 

отношения к Отечеству. 

 Воспитание верности 

духовным традициям России. 

 Развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения 

к национальным традициям. 

- Классные часы, посвященные Дню Героя Отечества (декабрь). 

- Месячник правовой культуры «Я – человек, я  гражданин!», посвященный Дню Конституции 

(декабрь). 

- Мероприятия ко Дню защитника Отечества (февраль). 

- Уроки мужества, посвящённые Дню Защитника Отечества  и Дню Победы в ВОВ.  

- Классные часы, занятия «Есть такая профессия – Родину защищать», посвященные Дню Защитника 

Отечества (февраль). 

- День космонавтики (апрель). 

- акция «Ветеран» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и труда) (май). 

- «Неделя Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню Победы) (май). 

- День России (июнь). 

- День Памяти и скорби (июнь). 

- Школьный музей «Родная летопись» (в течение года). 

- Участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой направленности. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Виды деятельности обучающихся Формы занятий с обучающимися 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают 

знания об основных правах и обязанностях граждан России, о 

символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение. 

В процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам. 

 

Знакомятся с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина. 

В процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных 

дисциплин. 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России. 

В процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, изучения учебных 

дисциплин. 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников. 

В процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам. 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина. 

В процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями 

общественных организаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями. 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, в проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 

Беседы, сюжетно-ролевых игры и игры военно-

патриотического содержания, конкурсы и спортивные 

соревнования, встречи с ветеранами и военнослужащими. 

 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, 

знакомятся с особенностями их культур и образа жизни. 

 В процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей 

школы, знакомятся с биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Беседы военно-патриотического содержания, встречи с 

ветеранами и военнослужащими. 

 

Нравственное и духовное воспитание 

Модуль «Я – человек» 

Цель: воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Задачи: 

 развивать сознательное принятие базовых национальных российских ценностей, воспитывать любовь к школе, своему 

городу, своему народу, героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

 формировать понимание смысла гуманных отношений, высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои 

отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 формировать осмысление значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности правил 

культуры поведения, общения и речи, умения их выполнять их независимо от внешнего контроля; 

 развивать нравственно-волевые усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 

 формировать умения осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; 

 воспитывать готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 развивать понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
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 воспитывать отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, 

лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушающим общественный порядок. 

Основное содержание воспитания 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и общества, 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; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; 

 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, 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; 

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

проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 Формирование духовно-нравственных ориентиров. 

 Формирование гражданского отношения к себе. 

 Воспитание сознательной дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и исполнительности. 

 Формирование потребности самообразования, 

самовоспитания своих морально-волевых качеств. 

 Развитие самосовершенствования личности. 

- День Знаний (сентябрь). 

- День пожилого человека (октябрь). 

- День Учителя (октябрь). 

- День Матери (ноябрь). 

- КТД «Новогодний праздник» (декабрь). 

- Мероприятия ко Дню защитника Отечества (февраль). 

- Акция «С любовью к женщине» - праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта. 

- Традиционный праздник «Неделя детской книги» (апрель). 

- Совместные мероприятия с библиотеками (Праздники, творческая деятельность, 

беседы). 

- Цикл бесед с обучающимися о духовном и нравственном. 

- По святым и историческим местам  

(поездки и экскурсии). 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Виды деятельности обучающихся Формы занятий с обучающимися 

Получают первоначального представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов  

В процессе изучения учебных инвариантных и вариативных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России 

Знакомятся по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций 

В результате проведения экскурсий в места богослужения, 

добровольного участия в подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями. 

Участвуют в проведении внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного 

поведения, игровых программах, позволяющих школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного взаимодействия 

В процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных 

людей. 

Знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков. 

Усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы. 

Приобретают навыки вежливого, приветливого, внимательного отношения 

к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение 

опыта совместной деятельности. 

Участвуют в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Получают первоначальные представления о нравственных 

взаимоотношениях в семье 
В процессе бесед о семье, о родителях  и прародителях 

 Расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье  В процессе проведения открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями 

Развивают опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и В процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 
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школы, навыки вежливого, приветливого,  внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной 

игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение 

опыта совместной деятельности. 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации  

поступков, поведения разных людей, общения. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, 

родному краю. 

В процессе участия в акциях Национального парка «Плещеево 

озеро», участия в школьных конкурсах. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Модуль «Я и труд» 

Цель: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни. 

Задачи: 

 формировать понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве; 

 прививать опыт применения знаний в труде, общественной жизни, быту; 

 воспитывать уважение к трудовым традициям своей семьи, трудовым подвигам старших поколений; 

 прививать начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

 развивать нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде. 

Основное содержание воспитания 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества 

в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-

трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным 

вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 Формирование у обучающихся 

осознания принадлежности к школьному 

коллективу. 

 Воспитание сознательного отношения к 

учебе, труду. 

 Развитие познавательной активности, 

участия в общешкольных мероприятиях. 

- Праздник «День знаний». 

- Акция «Мастерская Деда Мороза». 

- Оформление класса к Новому году. 

-Выставки декоративно-прикладного творчества. 

- Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые и коллективно-

творческие мероприятия, подготовка праздников и концертных программ. 

- Вовлечение обучающихся клубы по интересам. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Виды деятельности  обучающихся Формы занятий с обучающимися 

Получают первоначальные представления о роли труда и 

значении творчества в жизни человека и общества в процессе 

изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий. 

 В процессе бесед,  организации познавательных игр. 

Получают элементарные представления о современной 

инновационной экономике – экономике знаний, об инновациях в 

процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов. 

 Участия в разработке и реализации различных проектов. 

Знакомятся с различными видами труда, профессиями. В ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий, изучения учебных предметов. Знакомятся с профессиями своих родителей (законных 

представителей), участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных». 

Получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности. 

В ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров). 

Приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 

учебному труду. 

Посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде 

Развивают  умения и навыки самообслуживания в школе и дома. Организация сюжетно-ролевых игр. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности. 

В ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных общешкольного мероприятий (классные часы, занятия, 

праздники труда «Защита профессий», конкурсы, и т.д., 

раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной Природоохранительная деятельность, работа в творческих и учебно-
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деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней 

организаций дополнительного образования, других социальных 

институтов.  

производственных мастерских, трудовые акции. 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

Организация встреч. 

Здоровьесберегающее воспитание 

Модуль «Я и здоровье» 

 Цель: формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, сохранение и 

укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье. 

 Задачи: 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в том числе влияние на 

здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 сформировать представления о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т.п.), о существовании и причинах возникновения вредных привычек, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни:  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе их использования самостоятельно 

поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, 

научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том 

числе связанным с особенностями роста и развития; 

 сформировать личность, живущую по законам ЗОЖ. 

Основное содержание воспитания 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для полноценной 

человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих технологий в процессе 

обучения и во внеурочное время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

 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; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических 

веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 Создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного и 

нравственного здоровья 

обучающихся. 

 Воспитание негативного 

отношения к вредным 

привычкам. 

 Пропаганда физической 

культуры и здорового образа 

жизни. 

- Плановые медицинские профилактические осмотры обучающихся. 

- Дни Здоровья. 

- Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 

- Профилактическая программа «Азбука здоровья». 

- Акция «Я выбираю жизнь». 

- Спортивные мероприятия. 

- Беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных заболеваний» 

и т.д. 

- Участие в массовых спортивных мероприятиях. 

- Традиционный спортивный праздник школы-интерната, посвящённый Дню защитника Отечества «А, 

ну-ка, мальчики!». 

- Акция «Внимание – дети!» по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

- Вовлечение обучающихся в, секции, клубы по интересам. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Виды деятельности обучающихся Формы занятий с обучающимися 

Получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях организма 

человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в 

процессе учебной и внеурочной деятельности. 

Беседы, просмотр учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ, уроков и внеурочной 

деятельности. 

 

Пропаганда  здорового образа жизни, участвуют в пропаганде здорового образа 

жизни. 

В процессе бесед, тематических игр, театрализованных 

представлений, проектной деятельности. 

Учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха 

Занятия, сюжетно-ролевые игры, конкурсы. 

Получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 
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пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Беседы с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями. 

Получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить 

«нет»). 

В ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др. 

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. 

Лекции, встречи с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, детскими 

психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, 

конкурсов и пр. 

Регулярно занимаются физической культурой и спортом. В спортивных секциях и кружках, на спортивных 

площадках, в детских оздоровительных лагерях и 

лагерях отдыха. 

Активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Экологическое воспитание 

Модуль «Я и природа» 
Цель:  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

Задачи: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 формирование ценностного отношения к природе и всем формам жизни; 

 приобретение элементарного опыта природоохранительной деятельности; 

 воспитание бережного отношения к растениям и животным. 

Основное содержание воспитания 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

других формах образовательной деятельности. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 Воспитание понимания взаимосвязей между человеком, 

обществом, природой. 

 Воспитание гуманистического отношения к людям. 

 Формирование эстетического отношения учащихся к 

окружающей среде и труду как источнику радости и 

творчества людей, воспитание экологической  

грамотности. 

- Тематические классные часы, посвященные проблемам экологии. 

- Экологические акции совместно с Национальным парком. 

- Организация экскурсий по историческим местам горда и  района. 

- Посещение историко-краеведческого музея. 

- Экологические субботники. 

- Классные часы по тематике «Школа экологической грамотности». 

- Участие в экологических конкурсах. 

- Акции: «Птичья столовая», «Живи ёлочка», «Домик для птиц». 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Модуль «Я и культура» 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. 

Задачи: 

  получение знаний о душевной и физической красоте человека; 

  формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

  привитие интереса к чтению, произведениям искусства, спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

  привитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

  формирование стремления к опрятному внешнему виду; 

  воспитание отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Основное содержание воспитания 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения, представления о душевной и физической красоте 

человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;  

 умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 Раскрытие духовных основ отечественной культуры. 

 Воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие творческого 

- Выполнение творческих заданий по разным предметам. 

- Защита проектов в рамках ФГОС. 
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мышления, художественных способностей, формирование эстетических 

вкусов, идеалов. 

 Формирование понимания значимости искусства в жизни каждого 

гражданина. 

 Формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в 

мероприятиях. 

- Посещение организаций культуры. 

- Традиционные праздники школы. 

- КТД эстетической направленности совместно с родителями 

и обучающимися. 

- Организация экскурсий по историческим местам. 

- Участие в творческих конкурсах, проектах, выставках 

декоративно-прикладного творчества. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Виды деятельности обучающихся Формы занятий с обучающимися 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России, получение элементарных 

представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов России. 

В ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, 

по репродукциям, учебным фильмам. 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами. 

Изучение учебных предметов; экскурсионно-краеведческая 

деятельность; внеклассные мероприятия, конкурсы и 

фестивали; посещение тематических выставок. 

Учатся видеть прекрасное в окружающем мире: в природе родного края, 

в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного 

учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду.   

Учатся понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы.  

В процессе классных часов, занятий,   бесед, разучивания  

стихотворений, знакомства с картинами, проведения 

экскурсий в музеи, чтения художественной литературы, 

просмотра фильмов природе, городских и сельских 

ландшафтах. 

Учатся видеть прекрасное в поведении и труде людей. 

Учатся различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое 

от хорошего, созидательное от разрушительного. 

Получают элементарные представления о стиле одежды,  как способе 

выражения внутреннего, душевного состояния человека. 

Беседы: «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас» и др.; обсуждение  прочитанных книг, 

художественных фильмом, телевизионных передач, 

компьютерных игр на предмет их этического и эстетического 

содержания. 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 

их работой.  

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества на уроках художественного труда и 

в системе учреждений дополнительного образования. 

Беседы, классные часы, занятия,  экскурсии в музеи, участия в 

конкурсах декоративно-прикладного искусства. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

Проект по преобразованию школьной территории 

 

Участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, реализации 

культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в школе 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Посещение выставок, организация экскурсий. 

Получают элементарные представления о стиле одежды как способе 

выражения внутреннего, душевного состояния человека. 

Беседы, классные часы, занятия,  тематических игр. 

Интеллектуальное воспитание 

Основное содержание воспитания 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении для развития личности и 

общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного 

человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в жизни человека и общества, 

об инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Виды деятельности обучающихся Формы занятий с обучающимися 

Получают первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и 

общества. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий. 

Получают элементарные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития 

личности. 

В рамках деятельности кружков и в ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д. 

 

Получают первоначальные представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности. 

В процессе учебной и внеурочной деятельности. 

 

Активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных 

играх интеллектуальной направленности и т. д.; 
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Получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной деятельности. 

В ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми 

широкий спектр интеллектуальной деятельности. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Основное содержание воспитания 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 

важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

  первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Виды деятельности обучающихся Формы занятий с обучающимися 

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. 

В процессе изучения учебных предметов, участия 

в проведении государственных и школьных 

праздников, выполнения проектов, тематических 

классных часов и др. 

Приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

сотрудничества, диалогического общения в ходе выполнения проектов 

социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, 

проживающих на территории родного края, России; 

В процессе бесед, тематических игр,  проектной 

деятельности. 

Моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе. 

В ходе выполнения ролевых проектов. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Основное содержание воспитания 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание необходимости их 

выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Виды деятельности обучающихся Формы занятий с обучающимися 

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, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и др. 

 

Получают первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни.  

В процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия 

в школьных органах соуправления и др. 

Получают элементарный опыт ответственного социального 

поведения, реализации прав гражданина.  

В процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях. 

Получают первоначальный опыт общественного самоуправления в 

рамках участия в школьных органах соуправления. 

Решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и 

работы в школе, дисциплины, самообслуживанием. 

Получают элементарные представления об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии 

на безопасность детей отдельных молодежных субкультур.  

В процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями, специалистами и др. 

Получают первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах.  

В процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия 

в деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, и 

т. д. 

Воспитание семейных ценностей 

Основное содержание воспитания 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 
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 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сёстрам и братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных 

ценностях народов России. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Виды деятельности  обучающихся Формы занятий с обучающимися 

Получают элементарные представления о семье как 

социальном институте, о роли семьи в жизни человека 

и общества.  

В процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др. 

Получают первоначальные представления о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни, этике 

и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России, 

нравственных взаимоотношениях в семье.  

В процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши 

семейные традиции» и др. 

 

Расширят опыт позитивного взаимодействия в семье.  В процессе проведения открытых семейных праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями (законными представителями) творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями. 

Формирование коммуникативной культуры 

Основное содержание воспитания 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учёбы;  

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и младшими;  

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; первоначальные знания о 

безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Виды деятельности обучающихся Формы занятий с обучающимися 

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 ребятами. 

В процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со специалистами и др. 

 

Развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности.   

В процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности 

школьных кружков, презентации выполненных проектов и др. 

Получают первоначальные представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях коммуникации.  

В процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со специалистами и др. 

Получают первоначальные представления о ценности и возможностях 

родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире.  

В процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, участия в деятельности школьных кружков и др. 

Осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, 

знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни. 

В процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников  

В основе программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который является собой 

высшей целью стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. 

Воспитательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной 

жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы направлена на достижение национального идеала. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, 

этнических, общественных корпоративных)  происходит на основе национального воспитательного идеала, который в свою 

очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример 

– это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими людьми и самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт 

ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора 

при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, 

наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отожествление себя созначимым другим, 
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стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуации, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действительными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое 

общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другим значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения должно 

быть совместное освоение базовых национальных ценностей. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный,  многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный 

идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное 

развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

внешкольной, в том числе общественно полезной деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей превращается в воспитательную задачу. (Что есть 

Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь?) Понимание – этот ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание 

общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла.  

Для решения воспитательных задач обучающихся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных социальных 

культурных практик; 

- другие источников информации и научного знания. 

Решение этих задач заложено в  предметных программах и учебниках. В их содержании гармонично сочетаются 

специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского народа. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. 

Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог.  

Организация социально значимой деятельности обучающихся 

Одним из приоритетных направлений воспитания и социализации  является организация социально-значимой деятельности 

обучающихся, в которую включаются все желающие  обучающиеся и педагоги школы.   

Под социально-значимой деятельностью школы мы понимаем совокупность действий субъектов образовательного 

процесса, направленных на реализацию социальных преобразований, решение наиболее насущных проблем социума, 

способствующих позитивным изменениям как в самом человеке, в среде школы, так и во внешней социальной среде. 

Активное определение своей позиции относительно системы ценностей, определение на этой основе смысла своего 

собственного существования, обретение  обучающимся  своего ценностно-смыслового единства непосредственно связано с 

осознанием себя как члена общества, с необходимостью решать проблемы своего будущего, тем самым выступать активным 

субъектом социально значимой деятельности на основе личностного самоопределения. 

Социально значимая деятельность проводится в рамках реализации воспитательной программы школы,  осуществляется в 

школе-интернате №4   в течение всего календарного года.    

Цель социально значимой деятельности: 

- формирование активной гражданской позиции, социализации обучающихся, воспитания нравственных и морально-

этических качеств личности, развития трудовых навыков обучающихся. 

Задачи социально значимой деятельности: 

- обеспечение социальной адаптации обучающихся в школьной и социальной среде во внеурочное и каникулярное время; 

- ценностное   отношение к труду и творчеству; 

- формирование знаний и представлений о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества;  

- опыт участия  в различных видах общественно полезной и личностно-значимой деятельности. 

Социально значимая деятельность основана на следующих принципах: 

- учет интересов и возрастных особенностей обучающихся; 
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- единство воспитательной и оздоровительной работы; 

- социально-полезная направленность; 

- много ролевой характер деятельности; 

- развитие и сохранение традиций; 

- творческая инициатива и самостоятельность. 

Социально значимая деятельность обучающихся школы-интерната №4 – это:  

- благотворительные мероприятия для сверстников, родителей и пожилых людей; 

- благоустройство города, двора, школы;  

- охрана природы и участие в акциях национального парка «Плещеево озеро»;  

- проведение игр и творческих занятий с детьми и многое другое, что способствует личностному  росту школьника. 

К социально значимой деятельности привлекаются обучающиеся школы в свободное от учебных занятий время на 

безвозмездной основе и  только с их письменного согласия или с  согласия их родителей (законных представителей). 

По своей значимости социально  значимая деятельность распределяется на своеобразные блоки в зависимости от 

внеурочного и каникулярного времени.  

Проводится социально значимая деятельность в форме практической деятельности обучающихся, направленной на 

приобретение социальных навыков.  

Социально значимая деятельность в школе-интернате №4   осуществляется по нескольким направлениям. 

Основными направлениями социально-значимой деятельности школы являются: 

1. Поддержание образцового состояния школы: 

а) оказание помощи в соблюдении и поддержании образцового состояния в школьных помещениях; 

б) оказание помощи по поддержанию образцового состояния на закрепленном участке территории школы; 

в) оказание помощи в озеленении помещений  школы и прилегающей школьной территории; 

г) дежурство по классу и школе. 

2. Благотворительные акции: 

а) акция «Внимание – дети!»; 

б) акция «Птичья столовая», «Живи ёлочка»; «Марш парков». 

в) акция по благоустройству микрорайона; 

г) акция по профилактике употребления ПАВ и др. 

д) «Добром и теплотой согреем души» - помощь погорельцам одеждой,  обувью, хозяйственными и бытовыми 

 предметами,  сбор  одежды, обуви семьям, находящимся в очень трудной жизненной ситуации;  

3. Волонтёрство: 

а) шефская работа по оказанию посильной помощи категориям населения, нуждающимся в помощи (одиноким 

престарелым гражданам, младшим школьникам); 

б) проведение круглых столов с интересными людьми; 

4. Мероприятия досугово-познавательного характера для родителей, обучающихся, жителей микрорайона (презентации, 

концерты, дни открытых дверей, конкурсы, спортивные соревнования и т.д). 

5. Разработка и реализация социально-значимых проектов: 

- «Мой родной край» (сбор краеведческого материала о прошлом края, достопримечательностях, народах, их обычаях,  

героях  г. Переславля-Залесского, животных и растениях, книгах и фильмах, посвященных родному краю); 

- «Имею право»; 

- «Никто не забыт, ничто не забыто»; 

- «Иметь увлечение-это здорово»; 

- практико-ориентированный социальный проект «Помощь местным растениям и животным». 

6. Школьный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием: 

а) оформление штаба летнего пришкольного лагеря  

б) выпуск информационных листовок о деятельности летнего пришкольного лагеря 

г) работа вожатых в отрядах (проведение игр, отрядных дел, конкурсов и т. д.) 

д) разработка содержания мероприятий (подбор игр, творческих конкурсов, концертов, викторин и т.д.). 

Реализация направлений социально-значимой деятельности начинается с формирования объединений (групп, отрядов, 

секций и т.д.), проведения организационных мероприятий по ознакомлению с содержанием и формами реализуемого 

направления социально значимой деятельности и составления графика проводимых мероприятий.  

Перед проведением мероприятий ответственные проводят с обучающимися под роспись в журнале инструктаж по технике 

безопасности и противопожарной безопасности и несут ответственность за жизнь, безопасность обучающихся во время 

проведения мероприятий. 

Совместная деятельность учреждения, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

обучающихся 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении начального общего образования 

осуществляются не только учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося.  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация эффективного 

взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем проведения Дней открытых 

дверей, тематических расширенных педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.; 

- совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации совместных 

мероприятий, праздников, акций: День здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», праздник посвящения в читатели 
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библиотеки,  праздничные концерты к Дню матери и Международному женскому дню и т.п.; 

- расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности в составе 

Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных мероприятия и т.п. 

Важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического 

коллектива учреждения. 

Программа реализуется учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с 

другими субъектами социализации – социальными партнёрами школы. 

Школа-интернат № 4 взаимодействует с: 

 управлением образования Администрации г. Переславля-Залесского, в том числе с  органами  опеки и попечительства 

(контроль над деятельностью опекунов обучающихся, ходатайства по вопросам обеспечения защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних); 

 с органами опеки и попечительства департамента образования Переславского муниципального округа (контроль над 

деятельностью опекунов обучающихся, ходатайства по вопросам обеспечения защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних); 

 Переславской межрайонной прокуратурой (сбор информации об обучающихся,  не посещающих учебные занятия 

(ежемесячное предоставление информации по форме,  анализ, обобщение  данной информации)); 

 органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений: ПДН, КДН и ЗП, (совместное планирование работы, 

информирование о совершенных правонарушениях, регулярная сверка списков обучающихся, состоящих на 

профилактическом учёте, проведение индивидуальных бесед, лектория «Подросток и закон», совместные рейды 

обследования жилищно-бытовых  условий проживания несовершеннолетних);  

 профессиональной образовательной организацией: ГПОУ ЯО Переславским колледжом имени А. Невского (проведение 

курсов предпрофильной подготовки, «Дни открытых дверей»); 

 учреждениями здравоохранения: ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ» (диспансеризация и медицинские осмотры детей и 

подростков, проведение прививок, консультирование по необходимости заболевших детей); 

 организациями дополнительного образования. 

Формы взаимодействия школы с родителями (законными представителями) обучающихся: диагностика (выявление 

типа семейного воздействия, нарушений в семейном воспитании), информационно-просветительская деятельность 

(«Родительский всеобуч», информирование об успехах и достижениях детей, имеющихся у них проблемах), консультативная 

деятельность (консультации специалистов, поиск решений и выхода из сложных жизненных ситуаций), социальная 

поддержка. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из самых действенных факторов их 

духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – это одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования. 

Система работы учреждения по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на 

следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и учреждения, в том числе в определении основных направлений, 

ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания, оценке 

эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

 поддержка и сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (законных 

представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся осуществляется путем 

проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических советов, организации родительского 

лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

Совершенствование межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей (законных представителей) путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, весенний спортивный праздник, праздник Букваря, 

театральные постановки ко Дню учителя и т.п.). 

Расширение партнёрских взаимоотношений с родителями (законными представителями) путём привлечения их к активной 

деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов, проведения совместных 

школьных акций в микрорайоне школы и т.п. 
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Совместная деятельность учреждения и семей по духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся 
Основные 

направления 

Принципы взаимодействия школы и 

семьи в духовно-нравственного 

развитии и воспитании 

обучающихся 

К
л

а
с
с 

Основное содержание деятельности, мероприятия Виды деятельности и формы занятий 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

- Совместная педагогическая 

деятельность семьи и 

образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности образовательного 

учреждения по духовно-

нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в 

разработке содержания и реализации 

программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ 

- Сочетание педагогического 

просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей 

(законных представителей) 

1-4 1.Организация работы родительских комитетов классов 

2.Участие в работе Попечительского совета школы 

4.Планирование воспитательной работы в классе с учетом запросов и предложений родителей 

5. Разработка памяток, рекомендаций для родителей 

6. Мониторинг удовлетворенности родителей качеством воспитательно-образовательного  

процесса в школе 

- Заседания родительских комитетов и 

советов, родительские собрания 

-Выпуск буклетов, листовок, 

оформление информационных стендов, 

презентаций 

-Размещение информации для родителей 

на сайте учреждения 

- Анкетирование 

- Консультация   

- Родительское собрании 

- Родительский лекторий  

- Встреча за круглым столом  

 

 

1 1. Режим дня первоклассника. Возрастные и психологические особенности детей 6-ти и 7-ми 

летнего возраста 

2. Адаптация ребенка к школе. Как помочь ребенку адаптироваться к обучению в школе 

3. Научить детей учиться – задача семьи и школы. Рекомендации педагога и психолога 

4. Культурные ценности семьи и их значение для ребёнка 

2 1. Особенности обучения во втором классе. 

2. Роль семьи в формировании у детей навыков самообслуживания. Наказание и поощрение 

детей в семье 

3.Агрессивные дети. Причина и последствия детской агрессии 

4.Роль книги в развитии интеллектуальных и личностных качеств ребёнка 

3 1. Роль семьи в правовом воспитании детей 

2. Значение общения в развитии личностных качеств ребёнка. Эмоциональное общение. 

3.Роль семьи в развитии работоспособности ученика. Трудовое участие ребёнка в жизни семьи. 

Его роль в развитии работоспособности и личностных качеств. 

4. Как не стать жертвой преступления 

4 1. Физиологическое взросление и его влияние на формирование познавательных и личностных 

качеств ребёнка. 

2. Учебные способности ребёнка. Пути их развития на уроке и во внеурочной деятельности. 

3. Как научить ребёнка жить в мире людей. Уроки этики поведения для детей и родителей.  

4. Вредные привычки – профилактика в раннем возрасте 

Содействие  родителям 

(законным 

представителям) в 

решении 

индивидуальных 

проблем воспитания 

детей 

- Педагогическое внимание, уважение 

и требовательность к родителям 

(законным представителям) 

- Поддержка и индивидуальное 

сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из 

родителей (законных представителей) 

1-4 1. Составление индивидуального плана работы с семьями 

2. Оказание помощи нуждающимся семьям (малообеспеченным, многодетным, опекаемым, 

семьям детей с ограниченными возможностями и т. д.) 

3. Привлечение специалистов для решения проблем семьи и обучающихся в случае 

необходимости 

-Социальный паспорт класса 

- Соблюдение педагогической этики 

- Рейды  

-Психолого-педагогический консилиум 

-Индивидуальные консультации по 

запросам родителей 

Организация 

совместной с 

родителями 

деятельности по 

реализации программы 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

Опора на положительный опыт 

семейного воспитания 

1-4 1. Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников 

2.Участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической деятельности по месту жительства 

3. Участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок декоративно-прикладного творчества, в 

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры.  

4. Задания детям, которые можно выполнить вместе с родителями (рисунки, поделки, домашние стенгазеты, стихи и т.д.)  

5. Родительский праздник (форма клубного отдыха с концертом, музыкой)  

6. Приглашение на торжество (письменная или устная форма приглашения в связи с торжеством в школе) 

7. «Профессии родителей» (рассказы приглашенных родителей о своей профессии) 

8. Встреча с ветеранами труда (разговор о значении профессионального труда в жизни человека). 
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся должно обеспечивать 

присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие 

участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

- 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 социальных 

компетенций 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 распределяются по трём 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 (в основном и дополнительном образовании), с воспитателями 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, учреждения, т.е. в 

защищённой, дружественной социальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт 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 учреждения, в открытой общественной среде. 

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 трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-

нравственного развития и 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 обучающихся на ступени начального общего 

образования предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты, которые 

представлены в таблице. 
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Направления Воспитательные результаты 

Гражданское и 

патриотическое 

воспитание 

 

 .. ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 .. элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 .. первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 .. опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 .. опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 .. начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Нравственное и 

духовное воспитание 

 .. начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

 .. нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми 

 .. уважительное отношение к традиционным религиям; 

 .. неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 .. способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

 .. уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

 .. знание позитивных традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание 

положительного 

отношения 

к труду и творчеству 

 .. ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 .. ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 .. элементарные представления о различных профессиях; 

 .. первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 .. осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 .. первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

 .. потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 .. мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности. 

Интеллектуальное 

воспитание 

 .. первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

 .. элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

 .. первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

 .. элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровье-сберегающее 

воспитание 

 .. первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

 .. элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

 .. элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

 .. представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 .. представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на здоровье человека; 

 .. регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 .. первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

 .. элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

 ..  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

 .. первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 .. первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

 .. умения видеть красоту в окружающем мире; 

 .. первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 .. элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 

 .. первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 .. первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 .. первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

Правовое воспитание 

и культура 

безопасности 

 .. первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 .. первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

 .. элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 
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 .. первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

 .. элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

 .. первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, общественных местах. 

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; 

 .. элементарные основы риторической компетентности; 

 .. элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

 .. первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных технологиях коммуникации; 

 .. первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

 .. элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое 

воспитание 

 

 .. ценностное отношение к природе; 

 .. первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 .. элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре русского народа, нормах экологической этики; 

 .. первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

 .. личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в соответствии с определением 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ – комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов, с учётом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, 

условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 

образования и другими общественными организациями.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни должна вносить вклад в 

достижение требований к личностным результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР: формирование 

представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение 

начальными навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

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

ценностям.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, 

здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся с ЗПР действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

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

благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при получении начального 

общего образования формируется с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья 

обучающихся:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к ухудшению здоровья 

обучающихся;  

 чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции на них, обусловливающей 

временной разрыв между воздействием и результатом, между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

сдвигов в здоровье обучающихся;  

 формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у 

обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением обучающихся с серьезными хроническими заболеваниями) и 

восприятием обучающимся состояния болезни главным образом как ограничения свободы;  

 неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обеспечивает:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в 

быту и в природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формирование установок на использование здорового питания;  

 использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных, психофизических 

особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;  

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ;  

 формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены;  

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях.  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ЗПР является направляемая и организуемая взрослыми практическая работа обучающихся с учётом их 

особых образовательных потребностей, способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового образа 

жизни; развитию потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли в жизнедеятельности человека режима 

дня, двигательной активности, правильного питания, выполнения правил личной гигиены.  

Цель и задачи программы 
Цель программы: сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения 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 
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здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей 

(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; 

 научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно 

поддерживать своё здоровье; 

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

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, 

научить ребёнка 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 ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том 

числе связанным с особенностями роста и развития. 

Планируемые результаты реализации программы  
Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни выпускники начальной школы будут знать: 

 о ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности, и о том вреде, который 

можно нанести здоровью различными действиями; 

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека и среды, его окружающей; 

 о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья; 

 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и т.п.; 

 об отрицательной оценке неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 правила гигиены и здорового режима дня; 

 правила дорожного движения. 

Ожидается, что в результате освоения программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни выпускники начальной школы приобретут индивидуальные навыки: 

 бережного отношения к природе; 

 сохранения своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каждой личности; 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдения правил гигиены и здорового режима дня; 

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом и т.п.). 

Основные направления программы и перечень организационных форм 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт применения формируемых 

усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных 

норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. 

Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого возраста 

«хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве разных народов, 

художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, образнопознавательная, игровая, рефлексивно--

оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни организована по следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурно-оздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов; 

– организация работы с родителями (законными представителями). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР 

реализуется по следующим направлениям:  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры учреждения с целью реализации необходимых условий для сбережения 

здоровья обучающихся с ЗПР.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности при использовании 

программного материала, формирующего у обучающихся с ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, 

предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение рациональной организации 

двигательного режима, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на уроках, 
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при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

о традициях этического отношения к природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю; приобретения 

первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических 

акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), обучающихся и педагогов 

образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта общения с природой.  

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

обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения 

родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с ЗПР, прошедшими саногенетический мониторинг и 

получивших рекомендации по коррекции различных параметров здоровья.  

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры учреждения включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы-интерната№4 экологическим требованиям, санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся; 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарем. 

 наличие помещений для медицинского персонала (медицинский кабинет, изолятор); 

 наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (врач-педиатр, медицинская сестра, учитель физической культуры, педагог-психолог). 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеурочной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

(использование методик, прошедших апробацию); 

 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудио-

визуальных средств; 

 индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа развития и темпа 

деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям. 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательной деятельности 

Система обучения формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы в программе. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

экологической культурой, безопасностью жизни, укреплением собственного физического и нравственного здоровья.  

В курсе «Окружающий мир» по УМК «Школа России» – это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», 

«Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит 

экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много 

овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 

правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

Для формирования экологической культуры предусмотрены соответствующие темы о роли растений и животных в жизни 

людей, о бережном отношении человека к растениям и животным, о влиянии человека на природные сообщества, Землю. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика, 

соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы, темы 

учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках обязательно 

вводятся правила безопасной работы с ним. 

 В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного передвижения по улицам и 

дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться 

ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 классы) способствует выработке установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по 

освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 

режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера; 

 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 и т. п.); 

 организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избранной тематике; 

 проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, праздников и т. п. 

Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных представлений об экокультурных 

ценностях включает: 
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 исследование природы: познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и загадок окружающего мира с 

целью использования открытых явлений для блага человечества (исследовательские проекты, интеллектуально-

познавательные игры и т. д.);  

 преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращивание домашних растений, 

выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

 художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-эстетического характера (выставки – 

обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, 

посещение природных объектов с эстетическими целями); 

 –занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в экскурсиях и походах, (походы, рассказы 

участников об испытаниях, в ходе экскурсиях и походах); 

 общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический комфорт повседневной жизни 

(рассказы–презентации о домашних животных); 

 природоохранная деятельность (экологические акции, проводимые национальным парком «Плещеево озеро»).  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 

2.5. Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на 

создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Вариант 7.2 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько 

ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп или 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный 

вариант предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счёт введения первого дополнительного класса. 

Данный вариант характеризуется усилением внимания к формированию у обучающихся с ЗПР полноценных социальных 

(жизненных) компетенций; коррекции недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в 

освоении содержания образования и формированию готовности к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, которые включают 

использование адаптированной образовательной программы, специальных методов обучения и воспитания, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков физическом и 

(или) психическом развитии и формирование социальных (жизненных) компетенций. 

Неспособность обучающегося с ЗПР освоить вариант 7.2 АООП НОО в полном объёме не должна служить препятствием 

для продолжения ее освоения. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО он 

может быть переведен на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных 

потребностей. 

В спорных случаях (вариант 7.1 или 7.2) на момент поступления ребёнка в школу следует рекомендовать более сложную 

образовательную среду (вариант 7.1). В случае если обучающийся не достигает минимального уровня овладения 

предметными результатами по всем или большинству учебных предметов в течение года, то по рекомендации ПМПК и с 

согласия родителей (законных представителей) организация может перевести обучающегося на обучение по варианту 7.2. 

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 и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК);  

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий для обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей;  

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в образовательном учреждении;  

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия 

со взрослыми и обучающимися, формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях;  

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.  

Целью реализации программы является создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении АООП НОО. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательной деятельности. 

Цель достигается через решение задач: 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 
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 определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ АООП НОО; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с учётом 

особенностей их психического и физического развития, индивидуальных возможностей; 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ОВЗ; 

 реализацию системы мероприятий по социализации детей с ОВЗ; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования обучающихся с ЗПР включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:  

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью 

создания благоприятных условий для овладения ими содержанием АООП НОО.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых образовательных потребностей:  

 развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных 

возможностей;  

 развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

 определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося;  

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО;  

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий.  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному развитию 

учащихся, коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.  

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. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

 составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося (совместно с педагогами);  

 формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся;  

  организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов учащихся, их общее 

социально-личностное развитие;  

 разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных коррекционных программ 

(методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями;  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психокоррекции, необходимых для 

преодоления нарушений развития обучающихся;  

  развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его поведения; 

 социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 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 учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении 

АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся с ЗПР.  

Консультативная работа включает:  

 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и обучении, поведении и 

межличностном взаимодействии конкретных обучающихся;  

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и оказания возможной помощи 

обучающимся в освоении общеобразовательной программы.  

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности в отношении 

педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др.  

Информационно-просветительская работа включает:  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся;  

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов;  

 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компетентности;  

 психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной психолого-психологической 

компетентности.  

Поскольку все обучающиеся школы-интерната № 4 относятся к категории детей с ОВЗ, основу образовательной 

деятельности учреждения, а соответственно и программы коррекционной работы, составляет система психолого-медико-

педагогического сопровождения, позволяющая своевременно выявить проблемы ребёнка и оказать ему квалифицированную 
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помощь.  

Сопровождение является сложным процессом взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом 

которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение понимается нами как система, состоящая из конкретных структурных 

элементов: диагностика, коррекционно-развивающая работа, отслеживание ее результативности (мониторинг), 

взаимодействие участников образовательных отношений, просвещение и консультирование.  

В зависимости от степени необходимости коррекционно-развивающего воздействия на ребёнка, сопровождение может 

быть фронтальным и индивидуализированным. 

Фронтальное сопровождение осуществляется в рамках реализации всеми педагогами определенных принципов 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания в ходе организации урочной и внеурочной деятельности школьников, 

проведения учителями групповых коррекционно-развивающих занятий. В режиме работы нашего учреждения фронтальное 

сопровождение осуществляется психологами при проведении групповых занятий со всеми обучающимися начальных 

классов. Диагностика и мониторинг проводятся в рамках всей образовательной деятельности.  

Индивидуализированное сопровождение подразумевает оказание дополнительной помощи ребёнку для решения 

определенных проблем либо отдельным педагогом (учителем, воспитателем) и отдельными специалистами, либо всеми 

участниками образовательных отношений. 

Сопровождение, как целостная система деятельности должна опираться на некоторые методологические принципы, 

определяющие понимание логики её построения и мировоззрение специалистов, включённых в процесс её реализации.  

Принцип первый – единство диагностики и коррекции. Задачи коррекционной работы могут быть поняты и поставлены 

только на основе полной диагностики обучающегося. Диагностика помогает получить информацию об индивидуально-

психологических особенностях детей, о трудностях в обучении, которые испытывают школьники, позволяет раскрыть 

целостную системную картину причинно-следственных связей, сущностных отношений между выявляемыми признаками, 

симптомами отдельных нарушений, отклонений и их причинами. 

Принцип второй – единство коррекции и развития или «опоры на обучаемость ребёнка» - соотнесения уровня актуального 

развития и зоны ближайшего развития в диагностике. Коррекция и развитие взаимообусловлены. В логике психолого-

медико-педагогического сопровождения важно различение коррекционной и развивающей работы. Если в коррекционной 

работе специалист системы сопровождения имеет определенный эталон психического развития, к которому стремится 

приблизить ребёнка, то в развивающей работе он ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания таких 

условий, в которых ребёнок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как выше, 

так и ниже среднестатистического. За коррекционной работой закрепляется смысл «исправления» отклонений, а за 

развивающей – смысл «раскрытия потенциальных возможностей ребенка». 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний как 

базовой характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребёнка. Он опирается на 

идеи Л.С. Выготского о зоне ближайшего развития. «Зона ближайшего развития – возможность ребёнка с помощью 

взрослого или в сотрудничестве со взрослым путем подражания выполнить то, что он не может сделать самостоятельно, и, 

таким образом, подняться на более высокую ступень развития». Таким образам, основным критерием оценки обучаемости 

является потенциальная способность ребёнка к овладению новым знанием с помощью взрослого. 

Восстановление способности к обучению – главный ориентир в идеологии осуществления психолого-медико-

педагогического сопровождения ребёнка.  

Принцип третий – позитивно-ресурсной диагностики. Фундаментом сопровождения должна быть диагностика, 

позволяющая выявить субъективный потенциал ребёнка, то есть выявление тех факторов, которые позволяют успешно 

решать возрастные задачи. Традиционная диагностика, предполагающая констатацию дефицитарности развития, с 

перечислением недостатков, «недоразвития» функций не позволяет определять траекторию сопровождения развития 

ребёнка. Содержательное наполнение понятия «ресурсы» может рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя, как возможности самого ребёнка, так и среды. 

Принцип четвертый – мультидисциплинарности или разносторонности усилий. Эффективность помощи ребёнку зависят от 

кооперации действий различных специалистов, владеющих различным предметным, профессиональным видением тех или 

иных аспектов процесса индивидуального развития ребёнка. Соблюдение принципа означает: тесное взаимодействие, 

согласованность работы «команды» педагогов и специалистов в ходе изучения ребёнка; оценку состояния ребёнка с 

различных точек зрения; использование каждым специалистом научных методов исследования, что позволяет получить 

сугубо специфические результаты, которые являются частью целостного изучения особенностей развития и состояния 

ребёнка. 

С этим принципом тесно связан принцип пятый – непрерывности, когда ребёнку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит поддержку ребёнка 

только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден. Этот принцип означает также и то, что 

дети, находящиеся под постоянным воздействием факторов риска, будут обеспечены непрерывным сопровождением в 

течение всего периода их становления. 

Принцип шестой – партнерства или взаимодействие вместо воздействия. Он предполагает, что процесс сопровождения 

может осуществляться только благодаря тесному взаимодействию всех субъектов, каждый из которых вносит свой 

специфический вклад в реализацию общих задач и участвует в процессе сопровождения на общих правах, т.е. отношения 

между взрослым и ребенком строятся не по типу воздействия первого на второго, а по типу их взаимодействия, партнерства, 

когда ребенок имеет общие с взрослыми права. 

Принцип седьмой – деятельностный принцип осуществления коррекционно-развивающей работы. Этот принцип 

определяет выбор средств, путей и способов достижения поставленной цели. Деятельностный принцип основан на 

признании того, что именно активная деятельность самого ребёнка является движущей силой развития, что на каждом этапе 

существует так называемая ведущая деятельность, в наибольшей степени способствующая развитию ребенка в данном 

периоде онтогенеза. 

Этот принцип предполагает проведение коррекционно-развивающей работы через организацию соответствующих видов 
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деятельности самого ребёнка в сотрудничестве со взрослым. Так, к успеху в деятельности ведёт собственная активность 

ребёнка, основанная на заинтересованности, любознательности, жажде поиска, знаний и открытий. Пробудить такую 

активность в школе непросто. Но без неё ни о каком развитии говорить не приходится. К успеху, к развитию способностей 

нельзя привести ребенка через насилие, упреки, указы, приказы.  

Отсюда принцип восьмой – подход в коррекционной работе к каждому ребёнку как одаренному. Этот принцип означает, 

что дети, с которыми проводится коррекционно-развивающая работа, не должны восприниматься как дети «второго» сорта. 

Они требуют не снисходительности, не жалости, не снижения общего уровня обучения, а коррекции своего развития до 

оптимальной нормы. 

Мобилизация движущих сил развития происходит у ребёнка тогда, когда он чувствует, что взрослый верит в него, доверяет 

ему, включает его в решение все более и более трудных задач и проблем. У М.М. Пришвина есть очень тонкое 

высказывание: «Тот человек, кого ты любишь во мне, конечно, лучше меня: я не такой. Но ты люби, и я постараюсь быть 

лучше себя». 

Субъектами системы сопровождения являются обучающиеся (сопровождаемые) и все участники образовательного 

процесса (сопровождающие). Объектами – структурные элементы системы. 

Структурные элементы, являясь одновременно этапами процесса, могут находиться в разных взаимосвязях (в зависимости 

от каждой конкретной ситуации) (схемы 1-4). 

 

 

 

Схема сопровождения обучающихся, пришедших в 1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема сопровождения обучающихся, прибывших из других школ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Обсуждение результатов коррекционно-развивающей работы через 2 месяца, в конце учебного года, определение 

дальнейшей стратегии сопровождения каждого обучающегося 

Фронтальное Индивидуализированное 

Диагностика обучающихся всеми участниками образовательных отношений в течение 2-х недель 

Обсуждение результатов диагностирования, определение содержания коррекционно-развивающей работы с каждым 

обучающимся 

Проведение коррекционно-развивающей работы всеми участниками образовательных отношений 

Мониторинг  

Диагностика ребёнка всеми участниками образовательных отношений в течение первой недели пребывания в школе 

Обсуждение результатов диагностики, составление программы коррекционно-развивающей работы 

Диагностика через 2 месяца 

Проблема школьной дезадаптации Отсутствие проблемы школьной дезадаптации 

Индивидуализированное Фронтальное 

Обсуждение результатов коррекционно-развивающей работы, определение дальнейшей стратегии сопровождения 

Проведение коррекционно-развивающей работы 
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Схема сопровождения обучающихся при выявлении проблемы школьной дезадаптации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Схема сопровождения обучающихся на этапе перехода из начальной школы в основную 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Как видно из приведённых выше схем, первая направлена на профилактику проблемы школьной дезадаптации, третья – на 

её преодоление. Вторая и четвёртая схемы направлены на одновременное решение как первой, так и второй задач. Важно с 

первого момента пребывания ребёнка в школе охватить его комплексной коррекционно-развивающей работой.  

Для обучающихся первого класса это особенно важно, поскольку, как правило, дети со смешанными специфическими 

расстройствами психологического развития оказываются неготовыми к школьному обучению. Обязательным является 

систематическая специальная и психолого-педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива 

и самого обучающегося. Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция её недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании адекватных отношений между ребёнком, 

учителями, одноклассниками и другими обучающимися, родителями (законными представителями); работу по профилактике 

внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе; поддержание эмоционально комфортной обстановки в 

классе; помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при необходимости индивидуальной коррекционной 

помощи в освоении АООП НОО; обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом. 

Обсуждение результатов коррекционно-развивающей работы, определение дальнейшей стратегии сопровождения 

Определение педагогом (учителем, воспитателем) признаков школьной дезадаптации. Заполнение карты наблюдений 

Диагностика 

Обсуждение результатов диагностики, составление программы коррекционно-развивающей работы 

Проведение коррекционно-развивающей работы 

Динамическое изучение обучающегося 

Запрос на обследование ребёнка конкретными специалистами 

Проблема школьной дезадаптации 

дезадаптации 

 

Индивидуализированное 

Отсутствие проблемы школьной дезадаптации 

школьной дезадаптации 

 

Фронтальное 

Диагностика обучающихся 4-х кл. всеми участниками образовательных отношений 

 
Обсуждение результатов диагностики, определение стратегии работы с каждым учеником 

 
Представление результатов диагностик в начале следующего учебного года, вынесение рекомендаций педагогам 

 

Обсуждение результатов диагностики, выделение учащихся «группы риска», определение стратегии их дальнейшего 

сопровождения 

 
Проблема школьной дезадаптации 

 

Отсутствие проблемы школьной дезадаптации 

 
Индивидуализированное Фронтальное 

Диагностика адаптации к обучению в основной школе через 2 месяца 
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Сопровождение организуется как фронтальное, т.е. все обучающиеся охвачены групповыми коррекционно-развивающими 

занятиями учителя и всех специалистов: педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда (по необходимости); 

находятся под пристальным наблюдением школьного врача, воспитателя и социального педагога. В следующем учебном 

году для отдельных обучающихся оно может быть уже организовано как индивидуализированное, для остальных же оно по-

прежнему остаётся фронтальным. 

Сопровождение вновь прибывших обучающихся в другие классы в адаптационный период (2 месяца) идентично 

сопровождению обучающихся первого класса. По его истечению сопровождение обучающихся, успешно адаптировавшихся 

к новым условиям, остаётся фронтальным. Для обучающихся, у которых имеется проблема школьной дезадаптации, 

психолого-медико-педагогическое сопровождение организуется как индивидуализированное. 

Особого внимания требуют дети, у которых проблема школьной дезадаптации появилась не с начала обучения, несмотря 

на то процесс сопровождения для них был организован. Их причинами могут быть: 

 ошибки в диагнозе (т.е. ребёнок имеет диагноз не «задержка психического развития», а «умственная отсталость»); 

 наличие у ребёнка вторичных проблем, например, нарушений эмоционально-волевой сферы, которые требуют 

медикаментозного лечения, но родители (законные представители) обучающегося, не выполняют рекомендации школьных 

специалистов; 

  ухудшение социальной ситуации в семье, в результате которой у ребёнка, несмотря на усвоение образовательной 

программы, наблюдаются значительные проблемы в поведении, и, прежде всего, агрессия по отношению к одноклассникам 

и взрослым. 

Вторым моментом наибольшего риска возникновения проблемы школьной дезадаптации является этап перехода 

обучающихся из начальной школы в основную. Подобная проблема может возникнуть, с одной стороны, ввиду изменений 

личностных особенностей детей в целом в этот период, с другой, ввиду тех проблем в развитии, которые будут иметься у 

школьников с задержкой психического развития на момент перехода из начальной школы в основную. 

Помочь младшему подростку прожить критический период своей жизни с наименьшими для себя потерями, состояться как 

личности в этот переходный период – задача всего педагогического коллектива. Данная задача актуальна для любой школы. 

Для школы же, где обучаются дети с проблемами в развитии, она становится наиболее актуальной. 

Специфика и содержание работы каждого сопровождающего на каждом этапе определяется целью и задачами его 

деятельности в учреждении:  
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Основные 

направления 

сопровождения 

Содержание работы 

учитель воспитатель педагог-психолог учитель-дефектолог учитель-логопед социальный педагог врач 

Диагностика и 

мониторинг 

Выявление уровня 

обученности, степени 

обучаемости, 

сформированности 

УУД. 

Отслеживание 

динамики. 

Выявление 

особенностей 

семейного 

воспитания, 

развития 

личностных 

качеств. 

Отслеживание 

динамики. 

Изучение особенностей 

эмоционально-волевой 

сферы детей. Выявление 

актуального уровня 

развития познавательной 

сферы, потенциала 

Отслеживание динамики. 

Выявление актуального 

уровня развития 

познавательной сферы 

детей, степени 

обучаемости, 

сформированности 

УУД. 

Отслеживание 

динамики. 

Выявление 

актуального 

уровня речевого 

развития детей. 

Отслеживание 

динамики. 

Выявление 

социальной ситуации 

в семье. 

Отслеживание 

ситуаций в 

неблагополучных, 

опекаемых семьях. 

Выявление особенностей 

соматического состояния (по 

данным обследования вне 

школы). 

Отслеживание состояния 

здоровья учащихся. 

Коррекционно-

развивающая работа 

Реализация принципов 

коррекционно-

развивающего 

обучения в ходе 

проведения уроков. 

Проведение занятий 

по коррекции и 

развитию 

познавательной 

сферы, восполнению 

пробелов в обучении, 

формированию УУД. 

Коррекция и 

развитие 

личностных 

качеств в процессе 

всей 

воспитательной 

работы. 

Проведение групповых и 

индивидуальных занятий по 

коррекции эмоционально-

волевой сферы, 

формированию 

коммуникативных навыков. 

 

Проведение 

групповых и 

индивидуальных 

занятий по коррекции 

и развитию 

познавательной 

сферы, формированию 

УУД. 

Проведение 

групповых 

занятий и 

индивидуальных 

занятий по 

коррекции 

речевых 

нарушений. 

Проведение 

индивидуальной 

работы с 

неблагополучными 

семьями. 

Оказание 

необходимой 

социальной 

поддержки. 

Проведение еженедельных 

осмотров, оказание 

необходимой своевременной 

медицинской помощи. 

Взаимодействие Представление результатов диагностики и мониторинга, составление программ коррекционно-развивающей работы на заседании психолого-педагогического консилиума 

Просвещение и 

консультирование  

Консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам обучения и 

воспитания детей. 

Участие в мероприятиях методической учебы, направленных на 

повышение компетенции педагогов в обучении и воспитании детей с 

ЗПР. 

Консультирование педагогов и родителей (законных представителей) по 

вопросам воспитания детей. 

Просвещение и 

консультирование 

педагогов, 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) по 

правовым вопросам. 

Просвещение обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей) по 

медицинским вопросам. 

Консультирование педагогов 

и родителей (законных 

представителей). 
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Организация системы сопровождения предусматривает эффективное взаимодействие специалистов и педагогов, что 

является основным механизмом реализации программы коррекционной работы.  

Оптимально выстроенное взаимодействие специалистов учреждения обеспечивает комплексное, системное сопровождение 

образовательной деятельности, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие школы-

интерната № 4 с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов учреждения предусматривает:  

 многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;  

 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему 

квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития;  

 разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР.  

Социальное партнёрство предусматривает:  

 сотрудничество с образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

 сотрудничество со средствами массовой информации;  

 сотрудничество с родительской общественностью.  

Взаимодействие специалистов реализуется благодаря их участию в работе школьного психолого-педагогического 

консилиума, деятельность которого регламентируется специальным положением. 

В план работы психолого-педагогического консилиума на год включаются как плановые, ставшие уже традиционными 

вопросы, так и внеплановые, связанные с возникновением, усугублением проблем отдельных обучающихся, либо прибытием 

в школу новых учеников. 

Именно на заседаниях консилиума, после проведения обследования ребёнка индивидуально каждым специалистом, 

коллегиально происходит определение путей сопровождения обучающегося. В состав консилиума входят учитель и 

воспитатель ребёнка, которые также принимают участие в составлении программы коррекционной работы с данным 

обучающимся, а в дальнейшем – в её реализации.  

Примерный план работы психолого-педагогического консилиума 

№ Мероприятие Сроки проведения 

1. Утверждение плана работы на _______ учебный год. сентябрь 

2. Информационное совещание с педагогами, работающими в 1 классе, родителями (законными представителями) 

обучающихся по итогам психологического и педагогического исследования уровня готовности детей к 

обучению в школе. 

сентябрь 

3. Психолого-педагогический семинар по вопросу преемственности между начальной школой и основной. сентябрь 

4. Совещание по итогам адаптации обучающихся 1 класса к обучению в школе. ноябрь 

5. Совещание по итогам адаптации обучающихся 5 класса к обучению в основной школе. ноябрь 

6. Совещание с педагогами, работающими в 9 классе, по итогам диагностического исследования 

профессионального самоопределения обучающихся. 

май 

7. Психолого-педагогический семинар по результатам диагностики готовности обучения в основной школе 

обучающихся 4 класса. 

май 

8. Организация и проведение специальной (коррекционной) работы с обучающимися, нуждающимися в 

индивидуальной психолого-медико-педагогической поддержке; вновь прибывшими обучающимися. 

в течение года 

10. Заседания по итогам индивидуальной коррекционно-развивающей работы с обучающимися. в течение года 

11. Сотрудничество с городской, областной ПМПК, ППк других школ. в течение года 

 

Условия реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий: оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения 

специализированной помощи; 

 обеспечение психолого-педагогических условий: коррекционная направленность образовательной деятельности; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения её эффективности, доступности; 

 обеспечение специализированных условий: выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности обучающихся; адаптация общеобразовательных программ; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей (программы специалистов); дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий: соблюдение оздоровительного и охранительного режима; укрепление 

физического и психического здоровья; профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся; 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются адаптированные учебные программы для детей с 

ОВЗ (ЗПР), коррекционно-развивающие программы специалистов, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-

логопеда, учителя-дефектолога, социального педагога. 

Кадровое обеспечение 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ АООП НОО, коррекции недостатков их психического развития в штатное 
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расписание учреждения введены ставки учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога, 

медицинских работников.  

Уровень квалификации работников школы-интерната № 4 для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, 

обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива учреждения. Для этого педагоги школы 

регулярно проходят курсовую подготовку по проблеме обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды школы-интерната, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для организации пребывания и обучения в детей с ОВЗ в учреждении 

(включая оборудование и технические средства обучения индивидуального и коллективного пользования для организации 

коррекционных занятий, спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Требования к организации пространства 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с ЗПР, является наличие доступного 

пространства, которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники, удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 

правилах поведения, правилах безопасности, распорядке, режиме функционирования организации, расписании уроков, 

изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Требования к организации рабочего места 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР является обеспечение возможности постоянно 

находиться в зоне внимания педагога. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов 

к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты коррекционной работы определяются целью и задачами реализации Программы. В качестве 

основных результатов можно выделить следующие: 

 динамика в развитии познавательной и эмоционально-волевой сфер обучающихся; 

 возможная компенсация определённых недостатков в развитии детей; 

 успешное освоение детьми с ОВЗ АООП НОО школы-интерната № 4; 

 психолого-педагогическая готовность выпускников начальной школы к получению основного общего образования. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают также сформированность социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:  

1) ..развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

проявляющееся:  

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в 

которых решение можно найти самому;  

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебной деятельности, 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; 

2) ..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;  

3) ..овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, проявляющееся:  

 в расширении знаний правил коммуникации;  

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, 
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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; 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её 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 ребёнка;  

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;  

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе;  

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку; 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности;  

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком;  

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

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами;  

5) ..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 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.  

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с 

ЗПР через организацию внеурочной деятельности.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий для 

развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени.  

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой самореализации обучающихся с ЗПР в 

комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путём организации и проведения 

мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), 

различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учётом возможностей и интересов как 

обучающихся с ЗПР, так и обычно развивающихся сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения обучающегося необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.  

Основные задачи:  
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 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей;  

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  

 развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах деятельности;  

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих себя,  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении 

результата;  

 расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

 формирование умений, навыков социального общения людей;  

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями (законными 

представителями), старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им.  

Часть учебного плана ГОУ ЯО «Переславль-Залесская школа-интернат № 4», формируемая участниками образовательных 

отношений, включает часы на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), из которых не менее 7 часов отводится на 

коррекционно-развивающую область и не более 3 часов на реализацию направлений внеурочной деятельности.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в школе-интернате № 4 внеурочная деятельность в 1-4 

классах  осуществляется по следующим направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

 

Формы организации внеурочной деятельности   

Спортивно-оздоровительное 
 реализация мероприятий программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

(подраздела адаптированной ООП НОО школы-интерната №4); 

 курсы внеурочной деятельности; 

 кружки, секции; 

 экскурсии, «Дни здоровья», прогулки,  спортивные соревнования. 

 

Духовно-нравственное 

 реализация мероприятий программы духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся(подраздела 

адаптированной ООП НОО школы-интерната №4); 

 курсы внеурочной деятельности. 

 

Социальное 

 встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»;  

 встречи с участниками «горячих точек»;  

 акция «Доброе дело» (оказание помощи ветеранам ВОВ и труда); 

 тематические классные часы; 

 участие в акциях НП «Плещеево озеро». 

 

Общекультурное 

 курсы внеурочной деятельности; 

 кружки, клубы: 

 экскурсии, выставки детских рисунков, поделок и творческих работ обучающихся; 

 проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

 участие в конкурсах, концертах, выставках детского творчества на различных уровнях. 

 

Общеинтеллектуальное 

 курсы внеурочной деятельности; 

 кружки, клубы; 

 декада начальных классов; 

 библиотечные уроки; 

 конкурсы, экскурсии, деловые игры. 

 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. Объём внеурочной деятельности на уровне начального общего образования составляет не менее 1680 часов  на 

каждого обучающегося за 5 лет обучения, из них 1176 часов приходится на коррекционно-развивающую область. 
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Общешкольный план внеурочной деятельности 

Направление  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Спортивно-

оздоровительное 

Операция 

«Внимание дети!» 

Веселые 

старты 

   День здоровья, 

посвященный 

празднованию 

23 февраля 

  Операция 

«Внимание дети!» 

 

Школьный 

оздоровительн

ый лагерь 

Духовно-

нравственное 

 

 

 

 

Операция 

«Доброта и 

Забота» 

 День 

героев Отечества 

 

Праздник 

«Зимние 

святки» 

Празднование Дня 

Защитника 

Отечества  (ОШЛ, 

встречи с 

ветеранами ВОВ) 

 Операция «Доброта 

и Забота» 

Месячник экологии 

и безопасности: 

экодесант и т.д. 

Участие в 

городском 

митинге. 

Смотр строя и 

песни, 

посвящённый 

Дню Победы. 

 

Обще-

интеллектуальное 

Урок  России 

 

 Неделя правовой 

культуры 

День Конституции 

РФ 

Декада 

начальных 

классов 

  День космонавтики 

 

  

Общекультурное День знаний День 

Учителя 

 КТД 

«Рождественские 

встречи», 

«Мастерская деда 

Мороза», 

театрализованное  

новогоднее 

представление. 

  Празднование 

Дня 8 марта 

(концерт + 

выставка для 

родителей) 

 

 Торжественная 

линейка 

«Последний 

звонок» (9 кл) 

 

Социальное «День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» 

Участие в 

акциях НП 

«Плещеево 

озеро» 

 

Совместные 

мероприятия с 

Молодёжным 

центром, Центром 

занятости 

Участие в акциях 

НП «Плещеево 

озеро» 

 

   Участие в Марше 

парков 

Операция 

«Доброта и Забота» 

Встречи с 

ветеранами ВОВ 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 
Учебный план ГОУ ЯО «Переславль-Залесская школа-интернат № 4» для детей с ЗПР, обучающихся по варианту 7.2. 

(далее – учебный план), фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации.  

Основанием для формирования учебного плана являются: приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (СанПиН 

2.4.2.3286-15), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26. 

Учебный план составлен на основе базисного учебного плана, опубликованного в контексте примерной АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант – 7.2.) (в редакции от 19.11. 2015 г.). 

В учебном плане представлены восемь предметных областей и коррекционно-развивающая область. Содержание учебных 

предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учётом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в 

структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые 

должны быть реализованы, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших 

целей современного образования обучающихся с ЗПР:  

 формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное 

развитие обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени основного общего образования;  

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 

(специфических) образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных 

потребностей каждого обучающегося. В 1 и 1дополнительном классах эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную 

часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся используется:  

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части;  

 на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;  

 на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов;  

 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.  

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности в учреждении.  

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязательной частью внеурочной 

деятельности и представлена групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в 

развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание осуществляется учреждением самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и ИПР инвалида. Коррекционно-развивающие 

занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают участие все педагогические работники 

учреждения (учителя начальных классов, учителя-дефектологи, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, педагоги дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП 

НОО. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка – 10 часов, из них 7 часов отводится на проведение коррекционных занятий.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько учебных планов. Для развития потенциала тех 

обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении 

отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 
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учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, формы образования).  

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с обязательным введением 1 

дополнительного класса.  

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в 

целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 и 1 

дополнительном классах – 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном 1 классов устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении продолжительности занятий в 1 и 1 

дополнительном классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут 

каждый). 

Количество часов коррекционно-развивающей области в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-

развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные 

занятия отводится до 25 минут, на групповые занятия – до 40 минут.  

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на уровне начального общего обучения составляет − 1650 часов, из них не 

менее 1155 часов приходится на коррекционно-развивающее направление. 

В соответствии с ФЗ-273 (ст. 11 ч. 5) «федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, начального 

общего и основного общего образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного». Поэтому в соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» на территории 

Российской Федерации с 2019 года в учебный план вводится предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» (для начальной школы). Эта предметная область представлена двумя предметами на уровне начального 

общего образования: «Родной язык (русский)»; «Литературное чтение на родном языке (русском)». 

С 2019-2020 учебного года предусмотрено обязательное изучение учебных предметов «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)»; «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» – в 4 и 9 

классах, так как по завершении обучения на уровне начального и основного общего образования обучающиеся должны быть 

аттестованы по данным предметам в соответствии с ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего 

образования. Эти предметы реализуются по 0,5 часа в неделю из часов, отведенных на обязательные занятия по выбору. 
Примерный недельный учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

(вариант 7.2)  

 

Предметные области 

Классы Количество часов в год  

Всего Учебные предметы 1 1
1
 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение Русский язык  5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение  4 4 4 4 3 19 

Родной язык и литературное чтение на родном язык Родной язык (русский)     0,5 0,5 

Литературное чтение на родном языке (русском)     0,5 0,5 

Иностранный язык Немецкий язык - - - 1 1 2 

Математика и информатика  Математика  4 4 4 4 4 20 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) Окружающий мир  2 2 2 2 2 10 

Основы религиозных культур и светской этики  Основы религиозных культур и светской этики  - - - - 1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 1 5 

Изобразительное искусство  1 1 1 1 1 5 

Технология  Технология  1 1 1 1 1 5 

Физическая культура  Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого  21 21 21 21 22 106 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  - - 2 2 1 5 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 10 10 10 10 10 50 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 

 

3.2. Система специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта 

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 учётом 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 Кадровое обеспечение 

Школа полностью укомплектована кадрами, в том числе специалистами. Это: педагог-психолог, учитель-дефектолог, 2 

учителя-логопеда, социальный педагог, врач-педиатр. Также учреждение укомплектовано работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 
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Должность 

 

Должностные обязанности1 

Кол-во работников 

в учреждении 

Уровень работников образовательной 

организации 

требуется имеется требования к уровню 

квалификации 

фактический 

уровень 

Директор Осуществляет руководство учреждением в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами, уставом учреждения. Обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и 

административно-хозяйственную (производственную) работу учреждения. Обеспечивает реализацию ФГОС, 

федеральных государственных требований. Формирует контингент обучающихся, обеспечивает охрану их 

жизни и здоровья во время образовательной деятельности, соблюдение прав и свобод обучающихся и 

работников учреждения в установленном законодательством РФ порядке. Определяет стратегию, цели и 

задачи развития учреждения, принимает решения о программном планировании его работы, участии 

учреждения в различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение требований, предъявляемых к 

условиям образовательной деятельности, образовательным программам, результатам деятельности 

учреждения и к качеству образования, непрерывное повышение качества образования в учреждении. 

Обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в учреждении. Совместно с Советом 

учреждения и общественными организациями осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ 

развития учреждения, образовательных программ учреждения, учебных планов, учебных программ курсов, 

дисциплин, календарных учебных графиков, устава и правил внутреннего трудового распорядка учреждения. 

Создаёт условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реализацию инициатив работников 

учреждения, направленных на улучшение работы учреждения и повышение качества образования, 

поддерживает благоприятный морально-психологический климат в коллективе. В пределах своих полномочий 

распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает результативность и эффективность их использования. 

В пределах установленных средств формирует фонд оплаты труда с разделением его на базовую и 

стимулирующую часть. Утверждает структуру и штатное расписание учреждения. Решает кадровые, 

административные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уставом учреждения. 

Осуществляет подбор и расстановку кадров. Создаёт условия для непрерывного повышения квалификации 

работников. Обеспечивает установление заработной платы работников учреждения, в том числе 

стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам) ставкам заработной платы 

работников) выплату в полном размере причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. Принимает 

меры по обеспечению безопасности и условий труда, соответствующих требованиям охраны труда. 

Принимает меры по обеспечению учреждения квалифицированными кадрами, рациональному использованию 

и развитию их профессиональных знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в целях 

замещения вакантных должностей в учреждении. Организует и координирует реализацию мер по повышению 

мотивации работников к качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по 

повышению престижности труда в учреждении, рационализации управления и укреплению дисциплины 

труда. Создаёт условия, обеспечивающие участие работников в управлении учреждением. Принимает 

локальные нормативные акты учреждения, содержащие нормы трудового права, в том числе по вопросам 

установления системы оплаты труда с учётом мнения представительного органа работников. Планирует, 

координирует и контролирует работу структурных подразделений, педагогических и других работников 

учреждения. Обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами государственной 

власти, местного самоуправления, организациями, общественностью, родителями (законными 

представителями), гражданами. Представляет учреждение в государственных, муниципальных, общественных 

и иных органах, учреждениях, иных организациях. Содействует деятельности педагогических, 

психологических организаций и методических объединений, общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций. Обеспечивает учёт, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

1 1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет, или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет.  

 

Высшее 

профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование в 

области 

менеджмента и 

стаж работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

                                                           
1Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздрав соцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 
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соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учёт и хранение документации, 

привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом учреждения, дополнительных 

источников финансовых и материальных средств. Обеспечивает представление учредителю ежегодного отчёта 

о поступлении, расходовании финансовых и материальных средств и публичного отчёта о деятельности 

учреждения в целом. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Заместитель 

директора 

Организует текущее и перспективное планирование деятельности учреждения. Координирует работу 

педагогических и иных работников, а также разработку учебно-методической и иной документации, 

необходимой для деятельности учреждения. Обеспечивает использование и совершенствование методов 

организации образовательной деятельности и современных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных. Осуществляет контроль за качеством образовательной (учебно-воспитательной) 

деятельности, объективностью оценки результатов образовательной деятельности обучающихся, работой 

кружков и факультативов, обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям 

ФГОС, федеральных государственных требований. Организует работу по подготовке и проведению 

экзаменов. Координирует взаимодействие между представителями педагогической науки и практики. 

Организует просветительскую работу для родителей (законных представителей). Оказывает помощь 

педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и технологий. Организует 

учебно-воспитательную, методическую, культурно-массовую, внеклассную работу. Осуществляет контроль за 

учебной нагрузкой обучающихся. Составляет расписание учебных занятий и других видов учебной и 

воспитательной (в том числе культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает своевременное составление, 

утверждение, представление отчётной документации. Оказывает помощь обучающимся в проведении 

культурно-просветительских и оздоровительных мероприятий. Осуществляет комплектование и принимает 

меры по сохранению контингента обучающихся в кружках. Участвует в подборе и расстановке 

педагогических кадров, организует повышение их квалификации и профессионального мастерства. Вносит 

предложения по совершенствованию образовательной деятельности и управления учреждением. Принимает 

участие в подготовке и проведении аттестации педагогических работников учреждения. Принимает меры по 

оснащению мастерских, учебных лабораторий и кабинетов современным оборудованием, наглядными 

пособиями и техническими средствами обучения, пополнению библиотек и методических кабинетов учебно-

методической, художественной и периодической литературой. Осуществляет контроль за состоянием 

медицинского обслуживания обучающихся, жилищно-бытовых условий в общежитии. При выполнении 

обязанностей заместителя руководителя учреждения по административно-хозяйственной работе осуществляет 

руководство хозяйственной деятельностью учреждения. Осуществляет контроль за хозяйственным 

обслуживанием и надлежащим состоянием учреждения. Организует контроль за рациональным 

расходованием материалов и финансовых средств учреждения. Принимает меры по расширению 

хозяйственной самостоятельности учреждения, своевременному заключению необходимых договоров, 

привлечению для осуществления деятельности, предусмотренной уставом учреждения, дополнительных 

источников финансовых и материальных средств. Организует работу по проведению анализа и оценки 

финансовых результатов деятельности учреждения, разработке и реализации мероприятий по повышению 

эффективности использования бюджетных средств. Обеспечивает контроль за своевременным и полным 

выполнением договорных обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных операций. Принимает 

меры по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для обучающихся и работников учреждения. 

Готовит отчёт учредителю о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. Руководит 

работами по благоустройству, озеленению и уборке территории учреждения. Координирует работу 

подчиненных ему служб и структурных подразделений. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

2 2 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет, или 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления, менеджмента 

и экономики и стаж 

работы на педагогических 

или руководящих 

должностях не менее 5 

лет.  

 

Высшее 

профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование в 

области 

менеджмента и 

стаж работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Учитель Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учётом их психолого-физиологических особенностей и 

специфики преподаваемого предмета, способствует формированию общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образовательных программ, используя разнообразные формы, приёмы, 

методы и средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках 

ФГОС, современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, включая 

цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области 

10 10 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

Высшее 

профессиональн

ое образование и 

среднее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 
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педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий и методик обучения. Планирует и осуществляет учебную деятельность в 

соответствии с образовательной программой учреждения, разрабатывает рабочую программу по предмету, 

курсу на основе примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивает её выполнение, 

организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на личность 

обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, способностей, организует 

самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследовательскую, реализует проблемное 

обучение, осуществляет связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждает с 

обучающимися актуальные события современности. Обеспечивает достижение и подтверждение 

обучающимися уровней образования (образовательных цензов). Оценивает эффективность и результаты 

обучения обучающихся по предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, 

развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Соблюдает права и 

свободы обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое 

достоинство, честь и репутацию обучающихся. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в 

образовательной деятельности с использованием современных способов оценивания в условиях ИКТ (ведение 

электронных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обучающихся). Вносит 

предложения по совершенствованию образовательной деятельности в учреждении. Участвует в деятельности 

педагогического и иных советов учреждения, а также в деятельности методических объединений и других 

формах методической работы. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательной деятельности. Осуществляет связь с родителями (законными представителями). Выполняет 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления требований 

к стажу работы, либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы.  

подготовки 

«Образование и 

педагогика» и в 

области, 

соответствующе

й 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы.  

 

Воспитатель Осуществляет деятельность по воспитанию детей в учреждении. Содействует созданию благоприятных 

условий для индивидуального развития и нравственного формирования личности обучающихся, вносит 

необходимые коррективы в систему их воспитания. Осуществляет изучение личности обучающихся, их 

склонностей, интересов, содействует росту их познавательной мотивации и становлению их учебной 

самостоятельности, формированию компетентностей; организует подготовку домашних заданий. Создаёт 

благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого обучающегося. Способствует 

развитию общения обучающихся. Помогает обучающемуся решать проблемы, возникающие в общении с 

товарищами, учителями, родителями (законными представителями). Осуществляет помощь обучающимся в 

учебной деятельности, способствует обеспечению уровня их подготовки соответствующего требованиям 

ФГОС, федеральным государственным образовательным требованиям. Содействует получению 

дополнительного образования обучающимися через систему кружков, клубов, секций, объединений, 

организуемых в учреждениях, по месту жительства. В соответствии с индивидуальными и возрастными 

интересами обучающихся совершенствует жизнедеятельность коллектива обучающихся. Соблюдает права и 

свободы обучающихся, несёт ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность в период образовательной 

деятельности. Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием обучающихся, в 

том числе с помощью электронных форм. Разрабатывает план (программу) воспитательной работы с группой 

обучающихся. Совместно с органами самоуправления обучающихся ведёт активную пропаганду здорового 

образа жизни. Работает в тесном контакте с учителями, педагогом-психологом, другими педагогическими 

работниками, родителями (законными представителями) обучающихся. На основе изучения индивидуальных 

особенностей, рекомендаций педагога-психолога планирует и проводит с обучающимися с ОВЗ 

коррекционно-развивающую работу (с группой или индивидуально). Координирует деятельность младшего 

воспитателя. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической работы, 

в работе по проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательными программами, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям). Вносит предложения по 

совершенствованию образовательной деятельности. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во 

время образовательной деятельности. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.  

3  Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления требований 

к стажу работы.  

Высшее 

профессиональн

ое образование и 

среднее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы.  

 

Учитель-

дефектолог, 

Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию недостатков в развитии у обучающихся с 

нарушениями в развитии, в том числе находящихся в учреждениях, создаваемых для обучающихся с ОВЗ. 

3 3 Высшее 

профессиональное 

Высшее 

профессиональн



76 

учитель-логопед Осуществляет обследование обучающихся, определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них 

нарушения развития. Комплектует группы для занятий с учётом психофизического состояния обучающихся. 

Проводит групповые и индивидуальные занятия по исправлению недостатков в развитии, восстановлению 

нарушенных функций. Работает в тесном контакте с учителями, воспитателями и другими педагогическими 

работниками, посещает занятия и уроки. Консультирует педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по применению специальных методов и приёмов оказания помощи детям с ОВЗ. Ведёт 

необходимую документацию. Способствует формированию общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения профессиональных программ. Реализует образовательные программы. 

Комплектует группы для занятий с учётом психофизического состояния обучающихся. Изучает 

индивидуальные особенности, способности, интересы и склонности обучающихся с целью создания условий 

для обеспечения их развития в соответствии с возрастной нормой, роста их познавательной мотивации и 

становления учебной самостоятельности, формирования компетентностей, используя разнообразные формы, 

приёмы, методы и средства обучения, современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы, обеспечивая уровень подготовки обучающихся, соответствующий 

требованиям ФГОС, федеральным государственным требованиям. Проводит учебные занятия, опираясь на 

достижения в области методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных информационных технологий. Соблюдает права и свободы 

обучающихся, обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательной деятельности. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической работы, в работе по 

проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям). Выполняет правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

ое образование в 

области 

дефектологии 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы и 

высшее 

профессиональн

ое образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование в 

области 

дефектологии 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Педагог-

психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся в процессе воспитания и обучения в учреждении. Содействует 

охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка. Способствует гармонизации социальной 

сферы учреждения и осуществляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся и принимает меры по 

оказанию им различных видов психологической помощи (психокоррекционного, реабилитационного, 

консультативного). Оказывает консультативную помощь обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. Проводит психологическую 

диагностику, используя современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы. Проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитационную, 

консультативную работу, опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных информационных технологий. Составляет 

психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ с целью ориентации 

педагогического коллектива, а также родителей (законных представителей) в проблемах личностного и 

социального развития обучающихся. Ведёт документацию по установленной форме, используя её по 

назначению. Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности с учётом индивидуальных и половозрастных особенностей обучающихся, в 

обеспечении уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям ФГОС, федеральным 

государственным образовательным требованиям. Способствует развитию у обучающихся готовности к 

ориентации в различных ситуациях жизненного и профессионального самоопределения. Осуществляет 

психологическую поддержку творчески одарённых обучающихся, содействует их развитию и организации 

развивающей среды. Определяет у обучающихся степень нарушений (умственных, физиологических, 

эмоциональных) в развитии, а также различного вида нарушений социального развития и проводит их 

психолого-педагогическую коррекцию. Участвует в формировании психологической культуры обучающихся, 

педагогических работников и родителей (законных представителей), в том числе и культуры полового 

воспитания. Консультирует работников учреждения по вопросам развития обучающихся, практического 

применения психологии для решения педагогических задач, повышения социально-психологической 

компетентности обучающихся, воспитанников, педагогических работников, родителей (законных 

1 1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

 

 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 
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представителей). Анализирует достижение и подтверждение обучающимися уровней развития и образования 

(образовательных цензов). Оценивает эффективность образовательной деятельности педагогических 

работников и педагогического коллектива, учитывая развитие личности обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах методической работы, в подготовке 

и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 

предусмотренных образовательными программами, в организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям). Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся во время образовательной деятельности. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности 

в учреждении, организациях и по месту жительства обучающихся. Изучает особенности личности 

обучающихся и их микросреды, условия их жизни. Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, 

конфликтные ситуации, отклонения в поведении обучающихся и своевременно оказывает им социальную 

помощь и поддержку. Выступает посредником между обучающимися и учреждением, организацией, семьёй, 

средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и административных органов. Определяет 

задачи, формы, методы социально-педагогической работы с обучающимися, способы решения личных и 

социальных проблем, используя современные образовательные технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы. Принимает меры по социальной защите и социальной помощи, 

реализации прав и свобод личности обучающихся. Организует различные виды социально значимой 

деятельности обучающихся и взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, 

реализацию социальных проектов и программ, участвует в их разработке и утверждении. Способствует 

установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной среде. Содействует созданию 

обстановки психологического комфорта и безопасности личности обучающихся, обеспечивает охрану их 

жизни и здоровья. Организует разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь на особенности 

их личности, развитие их мотивации к соответствующим видам деятельности, познавательных интересов, 

способностей, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в 

своей деятельности. Участвует в организации их самостоятельной деятельности, в том числе 

исследовательской. Обсуждает с обучающимися актуальные события современности. Участвует в 

осуществлении работы по трудоустройству, патронату, обеспечению жильём, пособиями, пенсиями, 

оформлению сберегательных вкладов, использованию ценных бумаг обучающихся из числа сирот и 

оставшихся без попечения родителей. Взаимодействует с учителями, родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, семейных и молодежных служб занятости, с 

благотворительными организациями и др. в оказании помощи обучающимся, нуждающимся в опеке и 

попечительстве, с ограниченными физическими возможностями, девиантным поведением, а также попавшим 

в экстремальные ситуации. Участвует в работе педагогических, методических советов, в других формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных 

и других мероприятий, предусмотренных образовательными программами, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся. Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательной деятельности. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

1 1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Высшее 

образование и 

дополнительное 

профессиональн

ое образование 

по направлению 

подготовки 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет дополнительное образование обучающихся в соответствии со своей образовательной 

программой, развивает их разнообразную творческую деятельность. Комплектует состав обучающихся 

кружка, секции, студии, клубного и другого детского объединения и принимает меры по сохранению 

контингента обучающихся в течение срока обучения. Обеспечивает педагогически обоснованный выбор 

форм, средств и методов работы (обучения), исходя из психофизиологической и педагогической 

целесообразности, используя современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области 

методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных технологий. Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся. 

Участвует в разработке и реализации образовательных программ. Составляет планы и программы занятий, 

2 2 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, секции, 

студии, клубного и иного 

детского объединения без 

предъявления требований 

Высшее 

профессиональн

ое образование в 

области, 

соответствующе

й профилю 

кружка, секции, 

студии, клубного 

и иного детского 

объединения без 
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обеспечивает их выполнение. Выявляет творческие способности обучающихся, способствует их развитию, 

формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей. Организует разные виды 

деятельности обучающихся, ориентируясь на их личности, осуществляет развитие мотивации их 

познавательных интересов, способностей. Организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том 

числе исследовательскую, включает в учебную деятельность проблемное обучение, осуществляет связь 

обучения с практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события современности. Обеспечивает и 

анализирует достижения обучающихся. Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, 

развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в 

т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Оказывает особую поддержку 

одаренным и талантливым обучающимся, а также обучающимся, имеющим отклонения в развитии. 

Организует участие обучающихся в массовых мероприятиях. Участвует в работе педагогических, 

методических советов, объединений, других формах методической работы, в работе по проведению 

родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательными программами, в организации и проведении методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся, а также педагогическим работникам в пределах своей 

компетенции. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательной деятельности. 

Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности.  

к стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 
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Все административные и педагогические работники ГОУ ЯО «Переславль-Залесская школа-интернат № 4», реализующие 

АООП НОО обучающихся с ЗПР, имеют удостоверения о прохождении курсов повышения квалификации в области 

обучения и воспитания детей с ЗПР. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации административных и педагогических работников 

Непрерывность профессионального развития административных и педагогических работников учреждения обеспечивается 

освоением работниками дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности и в 

области обучения и воспитания детей с ЗПР не реже, чем один раз в три года. 

Организация методической работы 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

4. Участие педагогов в совершенствовании системы оценивания эффективности работы в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, «круглых столов», открытых уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Формы подведения итогов и обсуждение результатов мероприятий: 

 совещания при директоре; 

 заседания педагогического и методического советов; 

 приказы, инструкции, рекомендации. 

Методические мероприятия на внутришкольном уровне, а также формы подведения итогов и обсуждение результатов 

мероприятий конкретизируются в годовых планах работы школы-интерната №4. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная компетентность педагогов школы-интерната № 4 

при реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
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Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов (использованы материалы В. Д. Шадрикова) 

№ 

 п/п 

Базовые компетенции 

педагога 

Характеристики компетенции Показатели оценки компетенции 

I. Личные качества 
1.1 Вера в силы и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную задачу педагога – раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает обвинительную позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение любви к обучающемуся. Можно сказать, что любить 

ребёнка – значит верить в его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной деятельности. 

- Умение создавать ситуацию успеха для обучающихся; 

- умение осуществлять грамотное педагогическое оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

- умение находить положительные стороны у каждого обучающегося, строить 

образовательный процесс с опорой на эти стороны, поддерживать позитивные силы 

развития; 

- умение разрабатывать индивидуально-ориентированные образовательные проекты. 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой на индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность определяет все аспекты педагогической 

деятельности. 

- Умение составить устную и письменную характеристику обучающегося, 

отражающую разные аспекты его внутреннего мира; 

- умение выяснить индивидуальные предпочтения (индивидуальные образовательные 

потребности), возможности ученика, трудности, с которыми он сталкивается; 

- умение построить индивидуализированную образовательную программу; 

- умение показать личностный смысл обучения с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира. 

1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек зрения предполагает, что 

педагог не считает единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать на высказывания 

обучающегося, включая изменение собственной позиции. 

- Убеждённость, что истина может быть не одна; 

- интерес к мнениям и позициям других; 

- учёт других точек зрения в процессе оценивания обучающихся. 

1.4 Общая культура  Определяет характер и стиль педагогической деятельности. Заключается в 

знаниях педагога об основных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность педагогического общения, 

позицию педагога в глазах обучающихся. 

- Ориентация в основных сферах материальной и духовной жизни; 

- знание материальных и духовных интересов молодёжи; 

- возможность продемонстрировать свои достижения; 

- руководство кружками и секциями. 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость  

Определяет характер отношений в образовательном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффективность владения классом/группой. 

- В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; 

- эмоциональный конфликт не влияет на объективность оценки; 

- не стремится избежать эмоционально-напряжённых ситуаций. 

1.6 Позитивная направленность 

на педагогическую 

деятельность. Уверенность в 

себе  

В основе данной компетентности лежит вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным отношениям с коллегами и 

обучающимися. Определяет позитивную направленность на педагогическую 

деятельность. 

- Осознание целей и ценностей педагогической деятельности; 

- позитивное настроение; 

- желание работать; 

- высокая профессиональная самооценка. 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока/занятия в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное целеполагание в 

образовательном процессе. Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в позицию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой личности. 

- Знание образовательных стандартов и реализующих их программ; 

- осознание нетождественности темы урока и цели урока; 

- владение конкретным набором способов перевода темы в задачу. 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию обучения и воспитания и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью. 

- Знание возрастных особенностей обучающихся; 

- владение методами перевода цели в учебную задачу на конкретном возрасте. 

III. Мотивация учебная деятельность 

3.1 Умение обеспечить успех в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить в свои силы, утвердить 

себя в глазах окружающих, один из главных способов обеспечить позитивную 

- Знание возможностей конкретных учеников; 

- постановка учебных задач в соответствии с возможностями ученика; 
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мотивацию учения. - демонстрация успехов обучающихся родителям, одноклассникам. 

3.2 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

 

Педагогическое оценивание служит реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и недоработок. Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную позицию в образовании. 

- Знание многообразия педагогических оценок; 

- знакомство с литературой по данному вопросу; 

- владение различными методами оценивания и их применение. 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно-значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности. 

- Знание интересов обучающихся, их внутреннего мира; 

- ориентация в культуре; 

- умение показать роль и значение изучаемого материала в реализации личных 

планов. 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в предмете 

преподавания, сфере 

деятельности 

Глубокое знание предмета преподавания, сферы деятельности, сочетающееся с 

общей культурой педагога. Сочетание теоретического знания с видением его 

практического применения. 

- Знание генезиса формирования предметного знания (история, персоналии, для 

решения каких проблем разрабатывалось); 

- возможности применения получаемых знаний для объяснения социальных и 

природных явлений; 

- владение методами решения различных задач; 

- свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в методах 

обучения и воспитания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения знания и формирования 

умений, предусмотренных программой. Обеспечивает индивидуальный подход 

и развитие творческой личности. 

- Знание нормативных методов и методик; 

- демонстрация личностно ориентированных методов образования; 

- наличие своих находок и методов, авторской школы; 

- знание современных достижений в области методики обучения и воспитания, в том 

числе использование новых информационных технологий; 

- использование в образовательном процессе современных методов обучения и 

воспитания. 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

обучающихся и их 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к организации 

образовательного процесса. Служит условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию академической активности. 

- Знание теоретического материала по психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности обучающихся; 

- владение методами диагностики индивидуальных особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

- использование знаний по психологии в организации образовательного процесса; 

- разработка индивидуальных проектов на основе личных характеристик 

обучающихся; 

- владение методами социометрии; 

- учёт особенностей классных коллективов в педагогическом процессе; 

- знание (рефлексия) своих индивидуальных особенностей и их учёт в своей 

деятельности. 

4.4 Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития предметных областей, появление 

новых педагогических технологий предполагает непрерывное обновление 

собственных знаний и умений, что обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск. 

- Профессиональная любознательность; 

- умение пользоваться различными информационно-поисковыми технологиями; 

- использование различных баз данных в образовательном процессе. 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и УМК 

Умение разработать образовательную программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе индивидуальных образовательных программ. 

Без умения разрабатывать образовательные программы в современных 

условиях невозможно творчески организовать образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают средствами целенаправленного 

влияния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных программ позволяет 

осуществлять обучение и воспитание на различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

- Знание образовательных стандартов и примерных программ; 

- наличие персонально разработанных образовательных программ: характеристика 

этих программ по содержанию, источникам информации; по материальной базе, на 

которой должны реализовываться программы; по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

- обоснованность используемых образовательных программ; 

- участие обучающихся и их родителей (законных представителей) в разработке 

образовательной программы, индивидуального образовательного маршрута; 

- участие работодателей в разработке образовательной программы; 

- знание учебников и УМК, используемых в образовательных учреждениях, 
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Обоснованный выбор учебников и УМК является составной частью разработки 

образовательных программ, характер представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу педагогической деятельности, 

позволяет сделать вывод о готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся. 

рекомендованных органом управления образованием; 

- обоснованность выбора учебников и УМК, используемых педагогом. 

5.2 Умение принимать решения 

в различных педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 

- как установить дисциплину; 

- как мотивировать академическую активность; 

- как вызвать интерес у конкретного ребёнка; 

- как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет суть педагогической 

деятельности. 

При решении проблем могут применяться как стандартные решения 

(решающие правила), так и творческие (креативные) или интуитивные. 

- Знание типичных педагогических ситуаций, требующих участия педагога для своего 

решения; 

- владение набором решающих правил, используемых для различных ситуаций; 

- владение критерием предпочтительности при выборе того или иного решающего 

правила; 

- знание критериев достижения цели; 

- знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

- примеры разрешения конкретных педагогических ситуаций; 

- развитость педагогического мышления.  

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников образовательного процесса, 

готовность вступать в помогающие отношения, позитивный настрой педагога. 

- Знание обучающихся; 

- компетентность в целеполагании; 

- предметная компетентность; 

- методическая компетентность; 

- готовность к сотрудничеству. 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания изучаемого материала – главная задача педагога. Этого 

понимания можно достичь путём включения нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала. 

- Знание того, что знают и понимают обучающиеся; 

- свободное владение изучаемым материалом; 

- осознанное включение нового учебного материала в систему освоенных знаний 

обучающихся; 

- демонстрация практического применения изучаемого материала; 

- опора на чувственное воспитание.  

6.3 Компетентность в 

педагогическом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования познавательной активности, создаёт 

условия для формирования самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно направлять развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога. 

- Знание функций педагогической оценки; 

- знание видов педагогической оценки; 

- знание того, что подлежит оцениванию в педагогической деятельности; 

- владение методами педагогического оценивания; 

- умение продемонстрировать эти методы на конкретных примерах; 

- умение перейти от педагогического оценивания к самооценке. 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося/воспитанника 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся владеет необходимой 

для решения информацией и знает способ решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации. 

- Свободное владение изучаемым материалом; 

- знание типичных трудностей при изучении конкретных тем; 

- способность дать дополнительную информацию или организовать поиск 

дополнительной информации, необходимой для решения учебной задачи; 

- умение выявить уровень развития обучающихся; 

- владение методами объективного контроля и оценивания; 

- умение использовать навыки самооценки для построения информационной основы 

деятельности (обучающийся должен уметь определить, чего ему не хватает для 

решения задачи). 

6.5 Компетентность в 

использовании современных 

средств и систем 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного процесса. - Знание современных средств и методов построения образовательного процесса; 

- умение использовать средства и методы обучения и воспитания, адекватные 

поставленным задачам, уровню подготовленности обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

- умение обосновать выбранные методы и средства обучения и воспитания. 

6.6 Компетентность в способах 

умственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и обучающимися системой 

интеллектуальных операций. 

- Знание системы интеллектуальных операций; 

- владение интеллектуальными операциями; 

- умение сформировать интеллектуальные операции у обучающихся; 

- умение организовать использование интеллектуальных операций, адекватных 

решаемой задаче. 
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Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и учётом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических условий, определенных для 

варианта 7.2. АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР:  

 обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на получение бесплатного общедоступного 

образования, включая внеурочную деятельность;  

 обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учитывая вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся с ЗПР;  

 отражают структуру и объём расходов, необходимых для реализации АООП НОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования.  

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: специальными условиями получения 

образования (кадровыми, материально-техническими); расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений развития, включающими расходные и 

дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, 

связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; расходами, связанными с 

дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности;  

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООПНОО, в том числе с круглосуточным 

пребыванием обучающихся с ОВЗ в учреждении.  

Финансирование коррекционно-развивающей области осуществляется в объёме, предусмотренным законодательством.  

Структура расходов на образование включает:  

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО;  

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации;  

3) консультирование родителей (законных представителей) и членов семей по вопросам образования ребёнка;  

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебно-дидактическим 

материалом.  

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги  
Финансирование государственной услуги рассчитывается с учеёом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида, школьного 

психолого-педагогического консилиума в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что 

внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и фронтальные коррекционные занятия «Коррекционно-

развивающей области» (в учебном плане количество часов на индивидуальные занятия указывается на одного 

обучающегося, на фронтальные занятия – на класс).  

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый год определяются по 

формуле:  

З
i
гу= НЗ

i
очр*ki , где  

З
i
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финансовый год;  

НЗ
i
очр – нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на 

соответствующий финансовый год;  

Ki– объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) заданием.  

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на 

соответствующий финансовый год определяются по формуле:  

НЗ
i
очр = НЗгу + НЗон,где 

НЗ
i
очр– нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной организации на 

соответствующий финансовый год;  

НЗгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги;  

НЗон – нормативные затраты на общехозяйственные нужды.  

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги на соответствующий финансовый 

год, определяются по формуле:  

НЗгу= НЗoтгу + НЗ
j
мp + НЗ

j
пп,где 

НЗгу – нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги на соответствующий 

финансовый год;  

НЗomгy – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего 

непосредственное участие в оказании государственной услуги;  

НЗ
j
мp – нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов, непосредственно потребляемых в процессе 

оказания государственной услуги, в том числе затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, 

специальное оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные 

программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся);  
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НЗ
j
пп – нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги, в том числе 

затраты на приобретение расходных материалов, моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии с 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j).  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда учитываются затраты на 

оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 

государственной услуги (вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается).  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются как произведение 

средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных 

действующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством.  

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества оказания услуги рассчитываются 

как произведение стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания единицы государственной 

услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской 

Федерации или органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего 

непосредственное участие в оказании государственной услуги начального общего образования обучающихся с ЗПР:  

реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по формуле:  

НЗотгу = ЗП
рег

-1 * 12 * К
овз

 * К
1
 * К

2
 , где: 

НЗотгу – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего 

непосредственное участие в оказании государственной услуги по предоставлению начального общего образования 

обучающимся с ЗПР;  

ЗП
рег

-1– среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в предшествующем году, руб./мес.;  

12 – количество месяцев в году;  

K
овз

 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию обучающихся (при их наличии);  

K
1 
– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 1,302; 

K
2
– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невозможно отнести напрямую к 

нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той государственной услуги, и к нормативным затратам 

на содержание имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле:  

НЗон= НЗ 
j
отпп + НЗком + НЗ

j
пк+ Н 

j
ни + НЗди + НЗвс + НЗ

j
тр + НЗ

j
пр, где 

НЗ
j
отпп– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые 

не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги), в соответствии с кадровыми 

и материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j;  

НЗ
j
пк– нормативные затраты на повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку работников 

учреждения (в соответствии с кадровыми условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j);  

НЗком– нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади здания, в котором расположена образовательная 

организация, года его постройки, состояния инженерно-технических сооружений и коммуникаций) за исключением 

нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);  

НЗ
j
ни– нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закрепленного за организацией на праве 

оперативного управления или приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение 

такого имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее - нормативные затраты на 

содержание недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j;  

НЗди– нормтивные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, закрепленного за организацией 

за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на 

содержание особо ценного движимого имущества); 

НЗвс– нормативные затраты на приобретение услуг связи;  

НЗ
j
тр– нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в соответствии с кадровыми и 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся);  

НЗ
j
пр– прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в соответствии с кадровыми и 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников организации, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с 

ОВЗ, инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы 

оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, в 

расчете на оказание единицы соответствующей государственной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых 

отходов при отсутствии централизованной системы канализации;  
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2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 90 процентов от общего объема 

затрат потребления электрической энергии);  

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 процентов от общего объема затрат 

на оплату тепловой энергии). В случае, если организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные 

затраты не включаются в состав коммунальных услуг.  

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение норматива потребления коммунальных 

услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности; 

 нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества;  

 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными 

правилами и нормами;  

 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной безопасности устанавливаются 

таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации 

средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в 

соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 

Материально-технические условия 
Организация пространства 

В учреждении для реализации ООП НОО оборудованы: 

 учебные кабинеты (7) с игровыми комнатами; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мастерские; 

 кабинеты для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

 библиотека-медиатека с рабочими зонами, оборудованными читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим 

сохранность книжного фонда; 

 актовый зал, совмещённый со спортивным; 

 спортивный зал размером 14 на 7 метров, стадион, игровая площадка, оснащённые игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарём; 

 столовая, пищеблок, обеспечивающий возможность организации качественного бесплатного горячего питания; 

 медицинский кабинет, изолятор; 

 кабинеты специалистов: учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, укомплектованные необходимыми 

диагностическими и дидактическими материалами, техническими средствами; 

 кабинет социального педагога; 

 общежитие на 44 места; 

 административные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

 гардероб, санузлы, места личной гигиены. 

Помещения для осуществления образовательной и активной деятельности, отдыха, питания, медицинского обслуживания, 

проживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют нормам СанПиНа и обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений.  

 

Организация временного режима обучения 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2. составляют 5 лет. 

Учебный год в школе-интерната № 4 начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Обучение осуществляется в одну (первую) смену.  

Начало занятий – 8 часов 30 минут. Продолжительность урока во 2-4-х классах составляет 40 минут, в 1-м (1-м 

дополнительном) классе – 35 минут в I и II полугодиях, 40 минут – в III и IV полугодиях. 

Продолжительность учебного года составляет: 1-й класс – 33 недели; 2-4-е классы – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Для обучающихся 1-го класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Последний день учебного года в учреждении, сроки каникул определяются календарным учебным графиком. Календарный 

учебный график утверждается приказом директора. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня должен составляет: 

- для обучающихся 1-го класса – не более 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков за счёт урока физической 

культуры; 

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

Расписание уроков составляется с учётом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой 

трудности учебных предметов. 

При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в течение дня и недели: основные 

предметы (математика, русский и иностранный язык, литературное чтение, окружающий мир) чередуются с уроками 

музыки, изобразительного искусства, технологии, физической культуры. Сдвоенные уроки не проводятся. 
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В течение учебного дня проводится не более одной контрольной работы. Контрольные работы проводятся на 2 – 4 уроках. 

После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. После второго и третьего урока для 

организации завтрака обучающихся проводятся большие перемены продолжительностью по 20 минут.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки, 

динамические паузы и гимнастика для глаз.  

Для обучающихся 1-го (1-го дополнительного) класса предусмотрена организация в середине учебного дня динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут. 

В режиме второй половины дня предусматриваются: прогулки, питание, дневной сон для обучающихся 1-го (1-го 

дополнительного) класса, входящих в состав воспитательских групп, самоподготовка, занятия и мероприятия внеурочной 

деятельности. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут. 

После окончания учебных занятий для восстановления работоспособности обучающихся перед выполнением домашних 

заданий организуется отдых. Основная часть этого времени проводится на свежем воздухе. Прогулки сопровождаются 

спортивными, подвижными играми и физическими упражнениями. Обучающиеся, отнесённые к специальной медицинской 

группе или перенёсшие острые заболевания, во время спортивных и подвижных игр выполняют упражнения, не связанные 

со значительной нагрузкой. Продолжительность прогулки в течение дня для обучающихся, проживающих в общежитии, 

составляет: для обучающихся 7-10 лет не менее 3,5 часов, для обучающихся 11-14 лет – не менее 3 часов. 

Питание обучающихся организуется по отдельному графику в зависимости от особенностей нахождения ребёнка в 

учреждении. 

Длительность подготовки домашних заданий во 2-3-х классах составляет (в астрономических часах) не более 1,5 часов. 

Занятия и мероприятия внеурочной деятельности проводятся в соответствии с общешкольным планом внеурочной 

деятельности и отдельным расписанием. Массовые общешкольные праздники проводятся в середине недели. Мероприятия 

эмоционального и двигательного характера проводятся до ужина. 

Для обучающихся в режиме дня предусматривается свободное время. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании класса, в котором будет обучаться 

ребёнок с ЗПР. Наполняемость класса не превышает 12 обучающихся.  

Технические средства обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают 

возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, 

принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные 

продукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков 

со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др.  

Информационно-образовательная среда 

В учреждении созданы условия для функционирования современной информационно-образовательной среды, 

включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, 

флеш-тренажеров, инструментов wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым 

обучающимся максимально возможных для него результатов освоения АООП НОО.  

Учебники, рабочие тетради и специальные дидактические материалы 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых учебников для сверстников без 

ограничений здоровья.  

Образовательная деятельность обеспечена учебной литературой: 

Предмет Класс Учебник 

Русский язык 1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др.Азбука. 1 класс. В 2-х частях. – М.: Просвещение 

2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс. В 2-х частях. – М.: Просвещение 

3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 класс. В 2-х частях. – М.: Просвещение 

4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 класс. В 2-х частях. – М.: Просвещение 

Литературное 

чтение/литература 

1 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

Литературное чтение. 1 класс. В 2-х частях – М.: Просвещение 

2 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

Литературное чтение. 2 класс. В 2-х частях – М.: Просвещение 

3 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

Литературное чтение. 3 класс. В 2-х частях – М.: Просвещение 

4 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

Литературное чтение. 4 класс. В 2-х частях – М.: Просвещение 

Иностранный язык 

(немецкий) 

2 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 2 класс. В 2-х частях. – М.: Просвещение 

3 Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М. Немецкий язык. 3 класс. В 2-х частях. – М.: Просвещение 

4 Бим И.Л., Рыжова Л.И.Немецкий язык. 4 класс. В 2-х частях. – М.: Просвещение 

Математика 1 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 1 класс. В 2-х частях. – М.: Просвещение 

2 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. В 2-х частях. – М.: Просвещение 

3 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 класс. В 2-х частях. – М.: Просвещение 

4 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 класс. В 2-х частях. – М.: Просвещение 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

4 Студеникин М.Т.  

Основы светской этики. 4 класс. – М.: Русское слово 

Окружающий мир 1 Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. В 2-х частях. – М.: Просвещение 

2 Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. В 2-х частях. – М.: Просвещение 

3 Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. В 2-х частях. – М.: Просвещение 
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4 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс. В 2-х частях. – М.: Просвещение 

Музыка 1-4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1, 2, 3, 4 классы. – М.: Просвещение 

ИЗО 1 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 1 класс – М.: Просвещение 

2 Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 2 класс. – М.: Просвещение 

3 Горяева Н.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 3 класс. – М.: Просвещение 

4 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 4 класс. – М.: Просвещение 

Физическая культура 1-4 Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы. – М.: Просвещение 

Технология 1 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 класс. – М.: Просвещение 

2 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 класс. – М.: Просвещение 

3 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 класс. – М.: Просвещение 

4 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Технология. 4 класс. – М.: Просвещение 

 

С учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и 

дидактические материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради 

и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих 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.  

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование печатных пособий (наборы картинной 

азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды 

словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым 

темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного материала 

(карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и 

т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование разнообразного дидактического 

материала: предметов различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; 

измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел; 

настольных развивающих игр.  

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим миром в рамках 

содержательной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» происходит с использованием 

традиционных дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных 

материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром 

способствует непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и животным). В 

качестве средств обучения выступают комнатные растения, расположенные в кабинетах учреждения, а также пришкольный 

участок.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся с ЗПР в области «Искусство». 

Освоение практики изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует 

некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объём расходных материалов (бумага, 

краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного 

ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для соответствующих 

мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ЗПР использование доступных музыкальных 

инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и 

осветительным оборудованием.  

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» предполагает коррекцию 

двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие 

специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; 

наборов детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала 

предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности.  

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР необходимо использование специфических 

инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с 

удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; 

цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага 

наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные 

виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала 

для проведений занятий по ритмике.  

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия (учебники по русскому языку и 

чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы 

с картинками для исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, 

классная доска, зеркала, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце);специальное оборудование (логопедические 

зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития 

дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические средства обучения.  

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал (методики с необходимым 

стимульным материалом для диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с 

необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и 

оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие 
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места для детей);технические средства обучения; игрушки и игры; набор материалов для детского творчества (строительный 

материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике включает: специальное оборудование 

(хореографические станки; настенные зеркала); дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); 

музыкальные инструменты (пианино); комплект детских музыкальных инструментов; технические средства обучения; 

экранно-звуковые пособия.  

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов,  

их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обучающегося, но и на всех 

участников образовательных отношений. Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации 

процесса образования обучающихся с ЗПР. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в 

процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР включает наличие 

информационно-библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, 

школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией АООП НОО, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР и 

характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных отношений.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, 

связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями её осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают:  

1. Необходимую нормативную 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 (поиск информации в сети интернет, работа в 

библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных 

базах данных.  

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде учреждения (статей, выступлений, дискуссий, 

результатов экспериментальных исследований).  

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной интеграции 

обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и 

специального образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к информационным 

ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и 

сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных 

специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами разного 

профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

Система оценки условий 
Объект 

контроля 

Содержание контроля Методы сбора информации Сроки 

проведения 

Ответственные 

Кадровые 

условия 

реализации 

АООП 

НОО 

Проверка укомплектованности учреждения 

руководящими, педагогическими и иными 

работниками 

Анализ штатного расписания Июль-август Директор 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников учреждения требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих 

Управленческий аудит  При приёме 

на работу 

Директор 

Проверка обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических 

работников учреждения 

Изучение документации (наличие 

документов государственного 

образца о прохождении 

профессиональной переподготовки 

или повышения квалификации) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Финансовые 

условия 

реализации 

АООП НОО 

Проверка условий финансирования реализации 

АООП НОО  

Отчёт о ФХД В течение 

года 

Директор 

Главный бухгалтер 

Проверка обеспечения реализации обязательной 

части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений  

Информация о прохождении 

программного материала 

В течение 

учебного 

года 

Директор 

Главный бухгалтер 

Анализ привлечения дополнительных 

финансовых средств 

Изучение документации  В течение 

года 

Директор 

Главный бухгалтер 
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Материально-

технические 

условия 

реализации 

АООП НОО 

 

Оценка степени соответствия материально-

технического (в т.ч. учебно-методического) 

обеспечения образовательной деятельности 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Изучение документации В течение 

года 

Директор 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Заместитель 

директора по УВР 

Проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических норм, санитарно-бытовых 

условий и социально-бытовых условий, 

пожарной и электробезопасности, требований 

охраны труда, своевременных сроков и 

необходимых объёмов текущего и капитального 

ремонта 

Изучение документации, 

материалов внешних проверок 

В течение 

года 

Директор 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Оценка обеспеченности образовательной 

деятельности необходимым ИКТ 

оборудованием. 

Изучение документации В течение 

года 

Директор, 

Заместитель 

директора по УВР 

Оценка степени обеспеченности 

образовательной деятельности электронными 

ресурсами. 

Изучение документации В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Заведующая 

библиотекой 

Проверка обеспеченности доступа всех 

участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией АООП 

НОО, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и 

условиями её осуществления. 

Опрос В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Заведующая 

библиотекой 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и 

ЭОР, в том числе к ЭОР, размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. 

Опрос В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Заведующая 

библиотекой 
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