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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) 

(вариант 7.2.) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.)  разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 декабря  2014 года №1598, с учетом 

Федеральной адаптированной основной образовательной программ (ФАОП НОО), 

концептуальных положений Программы развития МАОУ СОШ №43 г.Томска, а также 

образовательных потребностей и запросов обучающихся (воспитанников) и их родителей 

(законных представителей) и концептуальных положений УМК «Школа России», 

реализующих фундаментальное ядро содержания современного общего начального 

образования (базовые национальные ценности,  программные элементы научного знания, 

УУД). 
Нормативно – правовые, образовательные и методические документы, необходимые для 

реализации АООП НОО:  

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
2. Федеральный закон от 19.12.2023 № 618-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 04.08.2023 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации».  

4. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

Приказов Минпросвещения России от 18.07.2022 N 569, от 08.11.2022 № 955). 

5. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

6. Приказ Минпросвещения России от 22.01.2024 № 31 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования».  

7. Приказ Минпросвещения России от 01.02.2024 № 67 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Минпросвещения России, касающиеся федеральных адаптированных 

образовательных программ». 

8. Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования». 

9. Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1023 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 М 67 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных адаптированных образовательных программ», 

зарегистрирован 28.02.2024 N9 77з65, дата опубликования 29.02.2024. номер опубликования: 

000l202402290002. 

11. Приказ Минпросвещения России от 19.03.2024 N 171 "О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся 



федеральных образовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2024 

N 77830): номер опубликования: 00012024041 20003, дата опубликования: 12.04.2О24. 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»). 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания». 

14. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

15. Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность и установления предельного срока использования исключенных учебников». 

16. Приказ Минпросвещения России от 21.02.2024 №119 «О внесении изменений в 

приложения № 1 и № 2 к Приказу Минпросвещения России от 21.092022 № 858 Об 

утверждении ФПУ, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников». 
17. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 21.05.2024 № 347 "О внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 858 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и установления предельного срока 

использования исключенных учебников" 

(Зарегистрирован 21.06.2024 № 78626) 

18.  Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований при 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (МР 2.4.0330-23 утв. 29.08.2023 руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным санитарным врачом РФ 

А.Ю. Поповой). 

19. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

СОШ № 43 г. Томска.  

20. Программа развития МАОУ СОШ № 43 г. Томска. 

21. Устав МАОУ СОШ № 43 г. Томска.   

 

     Цель реализации АООП НОО (вариант 7.2.) обучающихся с задержкой психического 

развития — 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. 

Цель реализации ФАОП НОО для 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 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 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/


социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

достижение планируемых результатов освоения ФАОП НОО для обучающихся с ЗПР с 

учетом 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 ФАОП 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 с использованием системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

 

   Достижение поставленной цели при разработке и реализации в МАОУ СОШ №43 

г.Томска АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных и 

коррекционных задач: 

Основные задачи: 

    • формировать общую культуры, обеспечивающую 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; 

    • обеспечить достижение планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также 

индивидуальных особенностей и возможностей; 

    • создать благоприятные условия для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

    • обеспечить минимизацию негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

    • обеспечить доступность получения начального общего образования; 

    • обеспечить  преемственности начального общего и основного общего образования; 

    • использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

деятельностного типа; 

    • выявлять и развивать возможности и способности 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; 

    • организовать участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

   Коррекционные задачи: 

• Корректировать отдельные стороны психической деятельности и личностной 

сферы. 

• Формировать учебную мотивацию, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов.  



• Гармонизировать психоэмоциональное состояние, формировать позитивное 

отношение к своему "Я", повышать уверенность в себе, развивать 

самостоятельность, формировать навыки самоконтроля. 

• Развивать речевую деятельность, формировать коммуникативные навыки, 

расширять представления об окружающей действительности. 

• Формировать и развивать различные виды устной речи (разговорно-

диалогическая, описательно-повествовательная). 

• Обогащать и развивать словарь, уточнять значения слов, развивать лексическую 

системность, формировать семантические поля.  

• Корректировать индивидуальные пробелы в знаниях.  

• Укреплять здоровье, корректировать недостатки психомоторной и эмоционально-

волевых сфер.  

• Развивать общую и речевую моторики.  

 

 Принципы       и   подходы      к      формированию     адаптированной      основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

        Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

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

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

    АООП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию требований к структуре АООП 

НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

    АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной направленности 

всего образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные сроки 

обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к формированию 

социальной компетенции. 

    Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с 

учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 

данной категории обучающихся и составляют 4 года. 

    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. «Сопоставимость» 

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

несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию 

требований. 

    Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР в МАОУ СОШ №43 г. Томска реализуется 

инклюзивно в классах совместно с другими обучающимися. 

    Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого- 

медико-педагогического обследования, с учетом индивидуального образовательного 

маршрута,  и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

    В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с 

одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК).   

 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с задержкой психического 

развития заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 



необходимость создания второго варианта образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. 

АООП разработана в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ЗПР: 

• к структуре образовательной программы; 

• к условиям реализации образовательной программы; 

• к результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательной программы 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляет обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход позволяет структурировать образовательную деятельность с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с ЗПР 

реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

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

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

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

 

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования – Статья 3 

части 1 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ - (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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



• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

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

ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и 

результатам освоения. 

АООП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.  

АООП НОО предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса 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 учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 

данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением первого 

дополнительного класса).  

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

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» 

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

несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию 

требований.  

Вариант 7.2. АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется в условиях инклюзии: 

совместно с другими обучающимися, не имеющими ограничений здоровья. (Часть 4 статьи 79 

ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»№273 - ФЗ, в редакции Федеральных 

законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 №203 ФЗ).  

Организация должна обеспечить требуемые для данного варианта и категории 

обучающихся условия обучения и воспитания. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

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

законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося 

с одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). 

Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется 

Организацией на основании комплексной оценки личностных, 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 ОВЗ не является 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 также выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со 

стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При 

возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО (вариант 7.2), сохраняется 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. (Часть 13 статьи 59 Федерального закона 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ). 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего 

образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с 

ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для 

смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения 

содержанием образовательной программы должен делаться на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП НОО ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. (Часть 6 статьи 58 пункт 9 ФЗ РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от07.05.2013 №99-ФЗ, от 

23.07.2013 №203-ФЗ). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

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

умственной отсталости.  

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

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 



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

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

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

дошкольного).  

Диапазон различий в развитии 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 образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. 

АООП НОО (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 не адаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием 

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

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят 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 ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

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

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 



• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

следующие специфические образовательные потребности: 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• увеличение сроков освоения АООП НОО ОВЗ до 5 лет; 

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, использования соответствующих методик и 

технологий; 

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

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

навыков обучающимися с ЗПР («пошаговое» предъявление материала; дозированная помощь 

взрослого; использование 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 компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, 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 задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

    Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые 

результаты обучения) подчиняется современным целям начального образования, которые 

представлены во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

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, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

    • являются основой для разработки АООП НОО МАОУ СОШ №43 г. Томска; 

    •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 должны 

адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

    Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

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

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

    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 учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 

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

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

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

единстве природной и социальной частей; 

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

народов; 

    4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

https://sudact.ru/law/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-19122014-n-1598/prilozhenie/


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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

    7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

    8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях; 

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

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

ценностям 

    11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

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

    13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

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

пространственной организации. 

В сфере развития личностных результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования и с учетом индивидуальных 

возможностей и особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, у выпускника 

будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения и интереса к 

новым общим способам решения задач; 



• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им. 

 

   Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 

учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные 

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

    С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО отражают: 

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

    4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

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

    5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

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

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

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

соответствующем индивидуальным возможностям; 

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

    9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий в рамках освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 



обучающихся с ЗПР выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий в рамках освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

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

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает 

и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов 

и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий в рамках освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и с 

учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе  самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 



• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

    Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные 

для каждой предметной области, готовность их применения. 

    С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

    Филология 

    Русский язык. Родной язык. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты освоения АООП НОО по русскому языку 

направлены на: 

   1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основа 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. 

Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;  

• согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; 

• согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• выполнять фонетический разбор слова;  

• делить слова на слоги; 

• произносить слова и сочетания звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

• пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 



• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

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; 

• различать однозначные и многозначные слова; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• распознавать грамматические признаки слов; 

• с учетом 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; 

• составлять предложения с изученными грамматическими формами и составлять 

распространенные предложения; 

• 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 объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю, 

учебника; 

• безошибочно списывать текст объёмом 55-60слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 65 - 75 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: 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• овладеть краткими и полными ответами на вопросы; 

• составлять диалоги в форме вопросов и ответов; 

• составлять и записывать рассказы по сюжетным картинкам; 

• знать признаки текста; 

• составлять план текста; 



• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

 

    Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты освоения АООП НОО по литературному чтению 

направлены на: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

учебным предметам;  

• осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

• формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 

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

принятых в обществе норм и правил; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

• формирование потребности в систематическом чтении;  

• выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

    Предметными результатами изучения литературного чтения являются:  

• формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

• овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения;  

• элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно – популярных и учебных текстов;  

• умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу;  

• умение пользоваться словарями и справочниками;  

• осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности;  

• умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану;  

• составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания; 

• умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; 

• понимать цель чтения (читательский интерес, поиск возможной информации, 

приобретение читательского опыта, поиск аргументов); 

• осознанно воспринимать содержание различных видов текста, их особенности 

(специфику);  

• определять самостоятельно тему и главную мысль произведения; 

• составлять рассказы на тему;  

• представлять свои рассказы в группе; 

• сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам 

• определять отличительные особенности; 

• сравнивать произведения художественной и научно - познавательной литературы; 



• находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовк 

• сообщения; 

• сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению; 

• отличать сборник произведений от авторской книги; 

• самостоятельно осуществлять поиск книги в библиотеке по заданному параметру, по 

собственному желанию; 

• составлять самостоятельно краткую аннотацию; 

• писать самостоятельно отзыв на выбранную книгу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным и систематическим каталогами, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

• различать виды устного народного творчества; 

• выявлять особенности каждого из них; 

• сравнивать пословицы и поговорки разных народов; 

• группировать пословицы и поговорки по темам; 

• сравнивать былину и сказочный текст; 

• сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 

• определять ритм стихотворения; 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текста; называть 2—3 особенности текста; 

• создавать собственный прозаический или поэтический текст, используя средства 

художественной выразительности. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• делать творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения; 

• создавать свой собственный текст. 

В результате изучения курса выпускники, освоившие АООП НОО будут готовы к 

дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

 

Иностранный язык. Английский язык 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты освоения АООП НОО по английскому языку 

направлены на: 

• приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи 

на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

• освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 

• 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.  

Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» являются:  

• овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических);  

• умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, 

как звук, буква, слово. 

Говорение 

Выпускник научится: 



• вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового общения: 

диалог-расспрос с опорой на картинку и модель, диалог-побуждение к действию; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя по ведению урока, связные высказывания учителя, 

построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова, 

высказывания одноклассников; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Чтение 

Выпускник научится: 

• овладеет техникой чтения, т.е. научится читать с помощью изученных правил чтения и 

с правильным словесным ударением; 

• 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: 

• правильно списывать слова, словосочетания, предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с 

опорой на образец); 

• выполнять лексико-грамматические упражнения; 

• отвечать письменно на вопросы; 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Языковые средства языка и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

• читать слова по транскрипции; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 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 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

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

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

• прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

• количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;  

• наиболее употребительные предлоги для выражения временных и  пространственных 

отношений. 

В результате изучения курса выпускники, освоившие АООП НОО будут готовы к 

дальнейшему обучению и систематическому изучению иностранного языка в средней школе; 

достигнут элементарного уровня умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей; у выпускников будет сформировано первоначальное представление о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства России и англоговорящих стран, о 

языке как основе национального самосознания; сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

    Математика и информатика 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты освоения АООП НОО по математике 

направлены:  

• на 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; 

• на приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

• на формирование умения 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. 

 

Предметными результатами изучения математики являются:  

• освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых 

задач, геометрических фигурах; 

• умение выбирать и использовать в ходе решения изученные алгоритмы, 

свойства арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы решения задач;  

• умение использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• 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 пределах10000)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 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах100 (в том числе с 

нулями); 

• 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 её 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 прямоугольник 

• и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• собирать и представлять информацию, связанную с пересчетом, измерением величин, 

фиксированием, анализом полученной информации; 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

В результате изучения курса математики выпускники, освоившие АООП НОО: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 

и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 



• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

Окружающий мир 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты освоения АООП НОО по окружающему миру 

направлены на: 

• сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

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

• 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; 

• усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 

Предметными результатами изучения окружающего мира являются: 

• понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

• уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

• 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; 

• освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

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

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

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

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 

инструкциям и 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 сопереживанияим; 

• 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. 

В результате изучения курса выпускники, освоившие АООП НОО: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 



• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Основы религиозных культур и светской этики 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты освоения АООП НОО по основам религиозных 

культур и светской этики направлены на: 

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

• осознание ценности человеческой жизни. 

Предметными результатами изучения курса «Основы мировых религиозных 

культур и светской этики» являются: 

• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

• знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

• осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты по учебным модулям курса «Основы мировых 

религиозных культур и светской этики» 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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 православной христианской религиозной 

традиции, истории её 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. 

Искусство. Изобразительное искусство 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 



обучающихся с ЗПР предметные результаты освоения АООП НОО по изобразительному 

искусству направлены на: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

• 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; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

• 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; 

• овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

являются: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной 

деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.) и духовных ценностей. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного 

языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

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 художественно-

творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 



• использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

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 художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Значимые темы искусства 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой 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 своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших АООП НОО 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; 

• устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за 

другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 



осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

• учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), 

живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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

способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

 

Музыка 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты освоения АООП НОО по музыке направлены:  

• на формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

• на формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

• на развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

• на формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров; 

• на использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» являются: 

• формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно – 

нравственном развитии; 

• формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому- либо 

виду) музыкально - творческой деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной, классической и современной; понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально 

– пластических композиций, исполнение вокально – хоровых произведений. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 



• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших АООП НОО, будут 

сформированы: 

• готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию;  

• понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовно-нравственном развитии человека.  

• в процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации; 

• умения  размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству;  

• умения 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. 

Технология. Труд 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты освоения АООП НОО по технологии направлены 

на: 

• формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

• формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

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

от их свойств; 



• формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы 

и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.); 

• приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» являются: 

• в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать 

их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных 

музеях своего региона; 

• в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношений к природе, 

человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах изученного); 

проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других 

народов; 

• в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой 

деятельности; 

• в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

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: 

чертёжными (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 

объёмные 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. 

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 компьютерами 

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). 

В результате изучения курса выпускники, освоившие АООП НОО, 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. 

Физическая культура 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты освоения АООП НОО по физической культуре 

направлены на: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

• овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

• формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» являются: 

• умения планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

• умения  организовывать отдых с использованием средств физической культуры; 

• умения излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 



• умения представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека. 

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 физических 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 объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО с ЗПР 

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 учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 



• в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

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

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 навыкам и коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

• в расширении знаний правил коммуникации; 

• в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка 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 

ит.д.; 

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

культурных форм выражения своих чувств. 

4. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации, проявляющаяся: 

• в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

• в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

природной среды; 

• в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

достопримечательностей и других; 

• в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту 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. 

5. 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. 

6. 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. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО с ЗПР отражают: 

1. способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

2. способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

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

быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

3. способность к наблюдательности, умение замечать новое; стремление к 

активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности; 

4. умение ставить и удерживать цель деятельности; 

5. планировать действия; 

6. определять и сохранять способ действий; 

7. использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

8. осуществлять словесный отчет в процессе и результатах деятельности; 

9. оценивать процесс и результат деятельности; 

10. сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

11. сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающимися с ЗПР 



Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с 

ЗПР отражает: 

Курс «Мир танца» 

1. развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, 

координации движений, двигательных умений и навыков;  

2. формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; 

3. овладение специальными ритмическими упражнениями: ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями руки, туловища, с проговариванием стихов и т.д.; 

4. упражнениями на связь движений с музыкой;  

5. развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 

6. овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами 

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

7. развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия 

1. формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности;  

2. обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей;  

3. развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психо-коррекционные занятия 

1. формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов; 

2. гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля;  

3. развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

4. формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.3.Система оценки достижения обучающимися 

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

    Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся 

с ЗПР МАОУ СОШ №43 г. Томска (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, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

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

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО. 

    Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

    Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

    Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

   - закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

    -ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование универсальных учебных действий; 

    -обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

    -предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

    -позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их социальной (жизненной) компетенции. 

    Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся оценивается эффективность учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

    Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов 

к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие 

принципы: 

    1)дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

    2)динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 



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

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

    Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

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

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

    При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

НОО МАОУ СОШ № 43 г. Томска ориентируется на представленный в ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР перечень планируемых результатов.  

В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

 

Изучение уровня сформированности универсальных учебных действий в МАОУ СОШ 

№43 проходит 2 раза в год: 1) в начале учебного года с применением тестов, анкет  и 

проективных методик, согласно представленной циклограмме: 

№ 
УУД 

Характеристика УУД Инструментарий Методы 
класс Сроки 

проведения 

1 

 

личностные Самооценка 

самоопределение 

 

тест на определение самооценки 

«Лесенка», проективная методика 

«Рисунок человека» 

тестирование 1 

 

 

 

сентябрь-

октябрь 

3 смыслообразование 

мотивация 

Методика А.Н. Лускановой 

«Школьная мотивация» 

Методика «Лесенка» 

тестирование 1 

 

2-4 

ноябрь-

декабрь 

 

 

 

4 нравственно-

этическая ориентация 

Методика «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Методика «Незаконченные 

предложения» 

анкетирование 2-4 февраль-март 

5 регулятивные контроль графический диктант, 

рисование по точкам «Правило и 

образец» 

Корректурная проба 

проба на внимание (П. Я. Гальперин и 

С. Л. Кабыльницкая) 

тестирование 1 

 

 

2 

3-4 

сентябрь-

октябрь 

 

 

ноябрь-

декабрь 

 

6 познавательные Логический выбор, 

обобщение, 

умозаключение 

«Рисунок человека» 

Сравни картинки 

Выделение существенных признаков 

Логические закономерности 

Методика ИССЛЕДОВАНИЯ 

СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ».   

(Э.Ф. Замбацявичене) 

тестирование 1 

 

2 

 

3 

4 

сентябрь 

октябрь-

ноябрь 

ноябрь-

декабрь 

 

7 коммуникативные  Рисуночный тест «Рукавички» (Г.А. 

Цукерман),  

 «Дорога к дому» 

тестирование 1-3 

 

 

4 

ноябрь-

декабрь 

   

2) в конце учебного года (апрель) с применением диагностических карт оценивания уровня 

сформированности метапредметных УУД методом наблюдения (Материалы размещены в 

журнале  «Практика» № 7 2014 г., сборник «Проектирование диагностической карты по 

оценке универсальных учебных действий учащихся 1-х классов». Составители: Вахрушева Н.А., 

Удалова А.С., методисты МБУ «Муниципальный методический центр». Г. Ижевск) 

Инструментарий оценки личностных результатов обучающихся начального общего 

образования  МАОУ СОШ №43 и диагностические карты оценивания уровня 

сформированности метапредметнрых УУД методом наблюдения  размещёны в положении «О 

системе контроля и оценивания обучающихся 1-4 классов обучающихся в МАОУ СОШ № 43». 

 



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 личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация 

с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 

группа должна объединять всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией и должен включать педагогических работников (учителей, 

учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, 

педагогов дополнительного образования). 

 Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в 

форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - 

нет продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла 

- значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки 

ориентиров в описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции 

обучающегося. Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного развития обучающегося, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

-самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

-смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

-морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

поведения. 

 

Оценка личностных результатов обучающегося (ценностных ориентаций, интереса, 



готовности к обучению, мотивации к обучению и. др.) осуществляется в школе в ходе 

ежегодных мониторинговых исследований по графику: 

 
класс время проведения объект оценки методика 

1 сентябрь – октябрь внутренняя позиция 

(самоопределение), самооценка, 

личностная  

Методика «Лесенка» 

Проективные методики «Рисунок 

человека».  

1 ноябрь мотивация учебной деятельности 

(смыслообразование) 

школьная адаптация 

Методика А.Н. Лускановой 

«Школьная мотивация» 

Методика «Лесенка» 

2-4 ноябрь-декабрь внутренняя позиция 

(самоопределение), самооценка, 

личностная мотивация учебной 

деятельности (смыслообразование) 

Методика А.Н. Лускановой 

«Школьная мотивация» 

Методика «Лесенка» 

2-4 февраль-март ориентация на моральные нормы 

их выполнения (морально-

этическая ориентация) 

Методика «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Методика «Незаконченные 

предложения» 

 

Мониторинговые исследования проводятся педагогами-психологами ОУ. Информация, 

полученная по итогам мониторинговых исследований личностного развития обучающихся, 

является основанием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализации программы развития школы, развивающих и коррекционных программ службы 

сопровождения обучающихся. Доступ к информации о личностном развитии обучающихся 

ограничен. Персональные показатели личностного развития доводятся до обучающихся, их 

родителей (законных представителей) на индивидуальных встречах и собеседованиях, 

передаются учителям для принятия решений о траектории обучения и коррекции поведения 

обучающихся. Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом 

этических принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося. 

Показатели личностного развития обучающихся фиксируются педагогом-психологом 

согласно следующим критериям: 

 
Действие Самоопределение 

Уровень Внутренняя позиция школьника Самооценка 

0 

Предпочтение игровой деятельности и отношений дошкольного типа; 

отсутствие желания ходить в школу, негативные установки в отношении 

школы и учебы, неприятие нового социального статуса ученика 

Не может адекватно оценить свои возможности, знание 

от незнания, умение от неумения; не учитывает оценку 

взрослых и сверстников 

1 

Частично сформирована внутренняя позиция школьника, эмоционально 

положительное отношение к школе, своему новому социальному статусу 

сочетается с ориентацией на внеучебные стороны школьной жизни – 

новые знакомства и контакты, игры, прогулки, возможность посещения 

школьных кружков и др. 

Недостаточное знание учеником собственных 

возможностей и их ограничений, умение частично 

определять границу этих возможностей, знания и 

незнания, умения и неумения 

2 

Возникновение ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении 

приоритета социальных аспектов школьного образа жизни по сравнению 

с учебными 

Достаточное знание учеником собственных 

возможностей в их ограничениях, способность 

определить границу этих возможностей, знания и 

незнания, умения и неумения 

3 

Сформированность внутренней позиции как готовности принять новую 

социальную позицию и роль ученика, предполагающую высокую 

учебно-познавательную мотивацию. Положительное отношение к школе, 

чувство необходимости учения, т.е. в ситуации необязательного 

посещения школы ученик продолжает стремиться к занятиям 

специфически школьного содержания. Предпочтение классных 

коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, положительное 

отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание 

общепринятых норм поведения в школе, предпочтение социального 

способа оценки своих знаний 

Осознание учеником своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное 

сознание), характера отношений к нему взрослых, 

высокий уровень развития способности адекватно и 

критично оценивать свои достижения и личностные 

качества. Ученик сам участвует в оценивании, в 

выработке критериев оценки и их применении к разным 

ситуациям. Наличие рефлексивности, которая 

проявляется в умении анализировать собственные 

действия, видеть себя со стороны и допускать 

существование других точек зрения 

 

 



 
Смыслообразование 

Уровень Учебные и познавательные мотивы Социальные и позиционные мотивы 

0 

Не мотивирован  на познавательный аспект учебной деятельности Не стремится к социально значимому статусу, не 

зависит от оценки окружающими своих действий и 

поступков 

1 

Не видит связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

познавательные интересы слабо развиты, не направлены на процесс 

учения 

Стремится к социально значимому статусу, в 

коллективе сверстников принят 

2 
Достаточный уровень развития широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества 

Стремится к социально значимому статусу, в 

коллективе сверстников принят 

3 

Установление учениками связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом. Высокий уровень развития познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

выраженная устойчивая учебно-познавательная мотивация учения 

Стремится к социально значимому статусу, имеет 

потребность в социальном признании, мотив 

социального долга 

 

 
Морально-этическая ориентация 

Уровень Моральные нормы Конвенциальные нормы Персональные нормы 

0 

Не может дать моральную оценку 

происходящего в силу 

несформированности моральных норм и 

оценок  

Не усвоены социальные стандарты 

поведения, способствующие 

социализации в обществе 

Социальные стандарты поведения, 

способствующие социализации в обществе, 

не переходят на личный уровень, не приняты 

как собственные 

1 

Знает основные моральные нормы, но в 

своем поведении их не соблюдает 

Имеет некоторые представления об 

общепринятых нормах социального 

поведения, но данных норм 

придерживается нерегулярно 

На основе социальных норм поведения 

формируются собственные персональные 

нормы, но их выполнение не стало 

привычным и постоянным 

2 

Знает основные моральные нормы 

(справедливое распределение, 

взаимопомощь, правдивость, честность, 

ответственность) и частично их 

выполняет 

Усвоены социальные стандарты 

поведения, однако их соблюдение требует 

внешнего контроля 

На основе социальных норм поведения 

формируются собственные персональные 

нормы; их соблюдение регулируется самим 

ребенком в большинстве жизненных 

ситуаций 

3 

Оценивает усваиваемое содержание 

(исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее  личностный 

моральный выбор; выделяет морально-

нравственное содержание ситуации; 

выполняет моральные нормы в 

отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; адекватно понимает чувства 

участников ситуации и их 

взаимоотношения (эмпатия) 

Усвоены социальные стандарты 

поведения, регламентирующие 

жизненные ситуации в быту и 

общественной жизни. Они включают 

школьные правила и предписания 

школьного устава, требования к 

соблюдению приличий внешнего вида, 

формы обращения людей друг к другу, 

нормы этикета в разных сферах 

социальной жизни, нормы, отражающие 

гендерные различия в поведении 

личности 

Сформированы индивидуальные 

предпочтения и приоритеты личности в 

организации собственной 

жизнедеятельности, в том числе 

особенностей семейных правил, режима дня, 

распоряжения финансовыми средствами и 

т.п. Ребенком освоены социальные нормы 

проявления чувств, есть способность 

регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и развитие 

высших чувств – нравственных переживаний 

(чувство гордости, стыда, вины), 

интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного) 

 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития  — в форме консультирования. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или 

администрации школы при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

педагогом-психологом. 

 

Оценка метапредметных результатов. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 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. 



Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 

основных формах: 

достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД; 

достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов; 

достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с 

ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью, на способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений. К ним относятся: 

❖ способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение планировать 

собственную деятельность; умение контролировать и оценивать свои действия; проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

❖ умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации; 

❖ умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; 

❖ логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления 

аналогий; 

❖ умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий оценивается в следующих 

основных формах: 

− проведение мониторинговых исследований педагогом-психологом, педагогом; 

− выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

− выполнение комплексных заданий на межпредметной основе. 

Результаты сформированности универсальных учебных действий отслеживаются два 

раза в год:  посредством мониторинговых исследований (начало года) и методом наблюдения 

(в конце учебного года) по диагностическим картам.  

График мониторинговых исследований (начало года):  

 Регулятивные УУД 
класс время проведения методика 

1 сентябрь – октябрь методика «правило и образец», графический  диктант 

2 

 

ноябрь-декабрь корректурная проба 

3-4 Проба на внимание (П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) 

 

Познавательные УУД 
класс время проведения методика 

1 сентябрь-октябрь рисунок человека 



1 ноябрь сравни картинки 

2 

 

3 

ноябрь-декабрь выделение существенных признаков 

 

построение закономерностей 

4 Методика «ИССЛЕДОВАНИЯ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ».  (Э.Ф. 

Замбацявичене) 

 

 

Коммуникативные УУД 
класс время проведения методика 

1 ноябрь Рисуночный тест «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

 2-3 ноябрь-декабрь 

4 Тест  «Дорога к дому»   

 

Результаты диагностики и наблюдения фиксируются в сводной ведомости 

формирования УУД каждого класса. 

 

Процедура и инструментарий оценки метапредметных результатов обучающихся 

начального общего образования МАОУ СОШ №43 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности школы. 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные мониторинговые 

исследования образовательных достижений 

обучающихся и выпускников начальной 

школы: 

в рамках аттестации педагогов и 

аккредитации школы; 

проведение анализа данных о результатах 

выполнения выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в школе. 

Инструментарий, формы оценки:  

Комплексные работы на межпредметной 

основе, проверочные работы на предметной 

основе, где метапредметный результат 

является инструментальной основой, 

разработанные на федеральном или 

региональном уровне. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Задача оценки данных результатов: определение уровня присвоения 

учащимися  определенных универсальных учебных действий, как средства 

анализа и  управления своей познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, педагог-

психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 

администрация: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы 

(коммуникативные универсальные учебные действия; регулятивные 

универсальные действия) 

2) Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов;  

по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение трех 

контрольных работ, русский язык, математика, комплексная работа на 

метапредметной основе); 

на этапах рубежного контроля. 

3) Педагог-психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе 

обучающихся на второй уровень образования (коммуникативные, 

регулятивные, познавательные). 

Персонифицированные мониториноговые исследования проводят:  

1) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда предлагаются административные 

контрольные работы и срезы;  

тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Педагог-психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми « 

группы риска». 

3) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности с 

фиксацией результатов в оценочных листах. 

Инструментарий: 

1. Диагностические задачи по проверке отдельных  видов универсальных 

учебных действий, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной 

контрольной работы (по А.Г Асмолову) 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как инструментальная 



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 целесообразно начинать со 2-го класса, то есть в тот 

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

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

они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения на первом и втором годах обучения целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При 

этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в 

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

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

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

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведется как в ходе 

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

работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной, итоговой 

аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

основа, (по методике Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой) 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и  работе с информацией 

(по Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании   таких действий как 

коммуникативные и регулятивные действия, которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы фиксируются в виде 

оценочных листов прямой или опосредованной оценкой учителя, педагога-

психолога в портфолио ученика, листах самооценки. 



3) дополнение письменной инструкции к заданию, при необходимости, зачитыванием 

педагогическим работником инструкции вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

адаптирование, при необходимости, текста задания с учетом особых образовательных 

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

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению); 

предоставление, при необходимости, 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; 

организация короткого перерыва (10 - 15 минут) при нарастании в поведении 

обучающегося проявлений утомления, истощения; 

недопущение негативных реакций со стороны педагогического работника, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию обучающегося. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне образования, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

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

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося ("было" - "стало") 

или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

 

Процедура оценки и инструментарий оценки предметных результатов 

обучающихся начального общего образования МАОУ СОШ №43 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности школы 

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные мониторинговые 

исследования образовательных достижений 

обучающихся и выпускников начальной 

школы: 

 – в рамках аттестации педагогов и 

аккредитации школы; 

-проведение анализа данных о результатах 

выполнения выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в школе. 

Инструментарий, формы оценки: 

комплексные работы на межпредметной 

основе, контрольные работы по русскому 

языку и математике. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированность действий обучающихся с предметным 

содержанием (предметных действий); наличие системы опорных предметных 

знаний; наличие системы знаний, дополняющих и расширяющих опорную 

систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

определение достижения учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике, метапредметных действий, речевых (навык осознанного 

чтения, навык работы с информацией) и коммуникативных, сотрудничество с 

учителем и сверстниками) как наиболее важных для продолжения обучения; 

определение готовности обучающихся для обучения в основной школе; 

определение возможностей индивидуального развития обучающихся.  

Субъекты оценочной деятельности: администрация,   учитель, 

обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 

администрация школы: заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов обязательной части учебного 

плана;  

в рамках промежуточной аттестации 

в рамках итоговой аттестации (три работы: русский язык, математика, 

комплексная работа на межпредмнетной основе); 

на этапах рубежного контроля (входной, по полугодиям). 

Персонифицированные мониторинговые исследования  проводят:  

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля административные 

контрольные работы и срезы; тематического контроля по предметам и 

текущей оценочной деятельности; по итогам четверти, полугодия; 



Комплексные  итоговые работы (как способ проверки метапредметных результатов) 

 

 Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно 

позволяет определить сформированность умения переноса знаний и способов учебных 

действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и задачи, т.е. 

способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так 

и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня 

компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

 Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 

позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

 Они строятся на основе несплошного текста, к которому дается от 11 (в первом 

классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий.  

 В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более высокую 

сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового 

знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения 

личного опыта. Выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – они 

выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

 Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с 

целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

 Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. С 

помощью этих работ оценивается: 

В области чтения 

1)техника и навыки чтения 

скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией 

или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще освободить от 

выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2)культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, по итогам 

четверти, года, промежуточной и итоговой аттестации (оценочные листы; 

выполнение заданий базового или повышенного уровня). 

Инструментарий: 

1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего контроля: 

уровневые итоговые контрольные работы по русскому языку, математике, 

включающие проверку сформировнности базового уровня (оценка 

планируемых результатов под условным названием «Выпускник  научится») и 

повышенного уровня Оценка планируемых результатов под условным 

названием «Выпускник получит возможность научиться»; комплексные 

работы на межпредметной основе и работе с информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, (самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности педагогической деятельности (педсоветах, 

совещаниях посвященных анализу учебно-воспитательного процесса);  

обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, 

демонстрацию материалов портфолио). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать 

даже незначительное продвижение поощрение обучающихся, отмечать 

сильные стороны, позволять продвигаться в собственном темпе. 



аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из 

предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой 

информации; представление ее в разных форматах, связь информации, представленной в 

различных частях текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.); 

3)читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура 

речи); 

целостность системы понятий (4 кл.); 

фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

разбор предложения по частям речи; 

синтаксический разбор предложения; 

2) умение строить свободные высказывания: 

словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса) 

предложения 

связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на этическую 

ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические проблемы, задание 

проблемного характера, требующего элементов рассуждения 

3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники оформления 

текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 

высказывания); 

4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

В области математики 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными) 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия 

В области окружающего мира 

1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий 

тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

объекты живой и неживой природы; 

классификация и распознавание отдельных представителей различных классов животных 

и растений; 

распознавание отдельных географических объектов 

2) сформированность первичных предметных способы учебных действий 

навыков измерения и оценки; 

навыков работа с картой; 

навыков систематизации 

3) сформированность первичных методологических представлений 

этапы исследования и их описание; 

различение фактов и суждений; 

постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  



 Комплект итоговых комплексных контрольных работ для обучающихся с ЗПР 

сопровождается детальными рекомендациями по  проведению работ, оцениванию каждого 

отдельного задания (с приведением списка проверяемых элементов, вариантов полного и 

частично правильного ответов, с указанием критериев правильности выполнения задания), 

оцениванию работы в целом, интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и 

по использованию полученных результатов. 

 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

 

Предметом оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 

оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 

воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением 

базового объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. Результаты 

коррекционной работы отражаются в индивидуальном Дневнике динамического наблюдения. 

 

Организация накопительной системы оценки. Портфолио достижений. 

Портфолио достижений – показатель динамики образовательных достижений 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях. Данные материалы допускают внешнюю оценку при проведении аттестации 

педагогов. 

Портфолио – это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения важных педагогических задач, позволяющее:  

• Поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• Поощрять их активность и самостоятельность; 

• Развивать навыки оценочной деятельности обучающихся; 

• Формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях.  

В состав портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в 

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

коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, включаются следующие 

материалы: 

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

учебных занятий по всем изучаемым предметам или занятиям внеурочной деятельности. 

Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность демонстрировала 

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

формируемых учебных действий: 

 

- по русскому языку и литературному чтению, английскому языку — диктанты и 

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

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

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

 

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 



 

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

исследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

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

 

- по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний  описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 

- по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

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

 

- достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности: результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др.  

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы начального 

общего образования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио делаются 

выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебно-

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

 

    Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

    Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

    • привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

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

заданий); 

    • присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

  • адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

    • при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

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



четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

    • при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

    • увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

    • недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

    На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 

 

II.Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

    Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов в МАОУ СОШ № 43г. Томска. 

    Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

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

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

так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

• успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к 

осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предмет 

содержания; 

• реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения содержания 

образования; 

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

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 

• целостность развития личности обучающегося. 

 

Формирование и развитие универсальных учебных действий будет: 

• осуществляться средствами всех учебных предметов и курсов УМК «Школа России» 

учебного плана школы МАОУ СОШ №43 города Томска. 

• реализовано в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках 

отдельных школьных дисциплин: в рамках урочной, внеурочной, коррекционно-

разивающей, внешкольной деятельности и дополнительного образования.  

 

     Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий 

состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 

 Задачами реализации программы являются: 

    ― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

    ― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 



    ― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

 Программа формирования универсальных учебных действий начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР включает: 

• ценностные ориентиры начального общего образования; 

• понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

• описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий; 

• описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

• описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования 

у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования для обучающихся с ЗПР 

Переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы знаний к 

активному решению проблем с целью выработки определѐнных 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 

обусловил смену ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования для обучающихся с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

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

целевые установки системы начального общего образования: 

1. формирование основ гражданской идентичности личности на основе:  

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

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной 

принадлежности; 

• восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,  

национальностей, религий; 

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

2. формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

• доброжелательности, доверия и внимания к людям,  

• готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

• уважения к окружающим—умения слушать и слышать партнѐра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников; 

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

• способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 



• формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её само актуализации: 

• формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

• формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, 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 НОО в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития для обучающихся с ЗПР на основе формирования 

общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Характеристика универсальных учебных действий при получении НОО 

Понятие «универсальные учебные действия» 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося с ЗПР успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание 

еѐ целевой направленности, ценностно - смысловых и операциональных характеристик.  

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение для 

обучающихся с ЗПР 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 

ценностно – смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что: 

• они носят надпредметный, метапредметный характер; 

• обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; 

• обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности;  



• лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 

независимо от еѐ специально предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей для обучающихся с ЗПР. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, нами выделено четыре блока:  

1. личностный, 

2. регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

3. познавательный, 

4. коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно – смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности нами выделено три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

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

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

отвечать; 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся  организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся:  

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

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

• планирование - определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

• контроль в форме 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 учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

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 универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

• структурирование знаний; 

• осознанноеипроизвольноепостроениеречевоговысказываниявустнойиписьменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 

зависимости от конкретных условий; 



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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

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

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая модели); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

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; 

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

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают: 

• социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или 

деятельности; 

• умение слушать и вступать в диалог; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

• 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 партнѐра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Универсальные учебные действия 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 ситуативно-познавательного и вне ситуативно-

познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

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 ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на 

выполнение действий, выраженных в категориях: знаю/могу, хочу, делаю. 

 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык 

ребенка 

Педагогический ориентир (результат 

педагогического воздействия, принятый и 

реализуемый школьником ) знаю/могу, 

хочу,  делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

 

Воспитание личности 

(нравственное 

развитие; 

формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам» 

 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Самоорганизация «Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и делаю» 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия  

Исследовательская 

культура  

 

«Я учусь» 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Культура общения «Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

«Я и Мы» 

    

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

соответствии с УМК «Школа России» 

    Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

    На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 



этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Труд (технология)», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

    Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

    В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). 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 универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- 

смысловой сферы и коммуникации). 

    Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

    Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

    – смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

   – основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

   – эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

   – нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

   – эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

   – умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и  

поступков персонажей; 

    – умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

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

    – умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

    – умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

    «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

   – общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

    – 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». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения 

и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма решения 

задач как универсального учебного действия. 

    Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

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

социализации. 

    «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

    В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

    – умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

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

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

    – формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

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

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

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

    – формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

    – развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

    В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует 



принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

    Изучение     предмета    «Окружающий         мир»    способствует     формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

    – овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

    – формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

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

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

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

        «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

    Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

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

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

    В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

    «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

    Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 

дляформирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 

продуктивнойдеятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного 

мира. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и 

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

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям: 

— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

    В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

    «Труд (технология)». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

    – ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

    – значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по 

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

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 



предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 – специальной      организацией     процесса     планомерно-поэтапной     отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

 – широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

    – формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

 Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

    – формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 – развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

    – развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

    – формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

    – развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

    – развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

    – 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; 

    – формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к 

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

неполного 

знания и другим аспектам. 

    «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

    – основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

себя ответственность; 

    – развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и  физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

    – освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

    «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

    – в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

    – в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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). 

           

Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий                              

универсальных учебных действий. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся 

 

    В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего 

образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет 

необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. 

    Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 

важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют 

и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

    В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 

    При освоении личностных действий ведётся формирование: 

    – критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

    – уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

    – основ правовой культуры в области использования информации. 

  При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

    – оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

    – использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

    – создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

    При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

    – поиск информации; 

    – фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

    – структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

    – создание простых гипермедиасообщений; 

    – построение простейших моделей объектов и процессов. 

    ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

    – обмен гипермедиасообщениями; 

    – выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

    – фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 



    – общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

     

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

     

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

    Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 

    Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме 

записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

    Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом 

текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

    Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

    Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

    Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объёма. 

    Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 

     Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 

почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в 

информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в 

информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

    Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 



формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается:  

 - естественная мотивация, цель обучения;                                                                     

 - встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 - повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 - формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

    Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено 

на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

    Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(примерный вариант): 

    «Русский язык».  

Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). 

Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами 

создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

    «Литературное чтение».  

Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.     

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

    «Иностранный язык».  

Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с 

сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи 

на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

    «Математика и информатика». 

Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для 

решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно- следственных и 

временны2х связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в 

интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

    «Окружающий мир».  

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов 

ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для 

решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 

Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых 



исследованиях.  Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой 

времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

    «Технология».  

Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, 

правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей 

работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

    «Искусство».  

Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение 

простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, 

яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-

шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных 

произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием 

инструментов ИКТ. 

  «Окружающий мир» 

     Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить 

школьников объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не 

навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение 

ребёнка, его нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. 

Задания, направленные на неё, отмечены в учебниках точками красного цвета. 

     Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено 

конкретное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное 

задание): 

     На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции общепринятых нравственных правил.) 

     Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». (Осознавать себя 

гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.) 

     Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл. 

(Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.) 

     

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

     Русский язык 

     В учебниках материал параграфов на этапе открытия нового знания специально 

структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания с 

использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, 

предложены плашки с названием этапов урока и другие условные обозначения). Например, в 

учебнике 3-го класса: 

     Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? … Какие слова «оживили» картину 7? 

Почему? Чем похожи эти слова?» 

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

каждому существительному как можно больше слов со значением действия». 

     Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть 

речи (глагол) получила такое название? … Как отличить глагол от других частей речи?». 

    Литературное чтение 

    Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 1) 

на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 

    На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во 

время чтения, после чтения). 



    Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает: 

1) нахождение в текстах прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование 

ответов; 3)самопроверку по тексту. 

    Математика 

    Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, 

так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели 

(по П.Я. Гальперину). Следующим этапом развития организационных умений является работа 

над системой учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются 

проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жёлтом 

поле, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, 

школьники учатся сверять свои действия с целью. 

    В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких 

вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный 

рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет 

проверять и оценивать результат. 

    Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на затруднении в 

выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся 

самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия 

для нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить 

результат, проверив его. 

    Окружающий мир 

    В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и 

выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания 

снабжены точками и значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся 

регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение 

(версию) и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться 

отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

    В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную  

проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части 

учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». Во 

всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой 

«Учимся открывать новые знания и проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель 

организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к конкретному 

рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся 

работать по предложенному плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая 

полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики определяют успешность 

выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

    Математика 

    1 Возрастные психологические особенности младших школьников делают 

необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математических задач может быть понято и решено младшими 

школьниками только после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. 

Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике 

моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному 

созданию и применению моделей при решении предметных задач. 



    2 Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные 

универсальные учебные действия. 

    Окружающий мир 

    Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир»– научить школьников 

объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой опыт, 

превращая его в элементарную, но целостную систему. Этим целям служит специальная линия 

развития. 

    Математика 

    В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления 

развития коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса 

умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. 

    1 К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся 

инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные 

вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

    2 Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре 

или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

    Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

    а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

    б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

    в) диалог в паре (ученик – ученик). 

    Окружающий мир 

    Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие 

задания отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, 

специальным значком зелёного цвета . 

    Предметные результаты связаны с требованиями стандарта, примерной программы.  

Сконструированная подобным образом взаимосвязь УУД с содержанием учебных предметов 

позволит более эффективно создавать рабочие учебные программы, сделать определенной и 

конкретной систему оценивания достижений обучающихся на ступени начального 

образования. 

2.2 Рабочие программы отдельных учебных курсов, курсов внеурочной деятельности 

Образование (gosuslugi.ru) 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся c ЗПР  

на уровне начального образования МАОУ СОШ № 43 г. Томска  

Пояснительная записка. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития обучающихся на уровне начального общего образования являются Закон «Об 

образовании», федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

Концепция УМК «Школа России»» и опыт реализации Программа развития школы. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского 

общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в укреплении социальной 

солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в России, к согражданам, 

обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. Новая российская 

общеобразовательная школа должна стать важнейшим фактором, обеспечивающим  

социокультурную модернизацию российского общества.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

http://school43.tomsk.ru/fgos_st/rab_progr
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Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами 

школы. 

Законодательная база. 

• Конституция РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации). 

• Федеральный Закон «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, 

п. 4). 

•  Федеральный Закон «Об образовании РФ». 

•  Национальная доктрина образования. 

•  Международная конвенция «О правах ребенка» 1989г.  

• «Всеобщая декларация прав человека». 

•  Гражданский кодекс РФ. 

•  «Основы законодательства РФ о культуре». 

• Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы».  

• Стандарты второго поколения. Концепция под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №373 от 6 октября 

2009 года «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования», в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 N 1576). 

• Устав МАОУ СОШ №43 г. Томска.  

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

МАОУ СОШ № 43 много лет работает над проблемой духовно-нравственного 

воспитания и образования подрастающего поколения на основе христианской   

православной нравственности и духовности,  направленной на поиск оптимальной 

системы воспитания и образования в современной школе. Основным направлением в 

работе по духовно-нравственному воспитанию в МАОУ СОШ № 43 является сохранение 

и передача отечественных духовно-нравственных и историко-культурных ценностей.  

  

Основные направления деятельности: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание)   

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

6.  Создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравственного 

здоровья учащихся. 

7. Воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

8. Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР. 

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

consultantplus://offline/ref=7670B37315F446BF50BD28575CEF6BD1CD22EF9F12937A590451F5B3627BCD885A879019B20009BB6CL3B
consultantplus://offline/ref=7670B37315F446BF50BD28575CEF6BD1CD2CE99A12967A590451F5B3627BCD885A879019B20009BA6CL0B
http://edu.tomsk.ru/religious/koncept.pdf
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последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся школы является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 

в логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 

• любовь к образовательному учреждению, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 



• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 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 учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

• 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 учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• 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.  

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• 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. 

 



 
 

 
Модель выпускника начальной школы 

1 класса 

−  умеет сосредоточить свое внимание на предлагаемом материале и действовать в соответствии с 

указаниями педагога; 

−  умеет строить отношения со взрослыми, сверстниками, доброжелателен в отношениях с людьми; 

−  дисциплинирован, знает правила поведения в общественных местах; 

−  имеет представление о здоровом образе жизни, элементарные культурно-гигиенические навыки, обладает 

хорошей работоспособностью, развиты двигательные и моторные навыки; 

−  знает элементарные правила безопасного поведения при взаимодействии с другими людьми, правила 

поведения на улице, в быту, школе; 

−  владеет доступными видами общественно-полезного труда 

−  владеет наглядно-образной памятью. 

2 класса 

−  умеет управлять своим вниманием, самостоятельно его организовать; 

−  владеет разнообразными формами и средствами общепланирования в совместной продуктивной 

деятельности; 

−  проявляет чувство ответственности за живое существо, начатое дело, результат совместной деятельности, 

сдержан, тактичен; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, правила личной и общественной гигиены, 

особенности охраны здоровья в разные времена года; 

−  выполняет правила безопасного поведения на улице, в быту, при контактах с людьми; 

−  трудолюбив, умеет правильно организовать свой труд, поддерживать, контролировать правильность 

своих действий; 

−  владеет словесно-логической памятью; 

3 класса 

−  обладает устойчивостью внимания, умеет распределять и переключать свое внимание; 

−  проявляет интерес к людям, общителен, доброжелателен, склонен не к конфликтам, а к сотрудничеству; 

−  умеет контролировать свое поведение, различать разные позиции в общении, оценивать свое положение в 

системе социальных отношений; 

−  выполняет основные положения здорового образа жизни, относится к своему здоровью как к важной 

личной и общественной ценности, имеет прочные культурно-гигиенические навыки, умеет оказывать первую 

медицинскую помощь; 

−  знает и выполняет условия безопасного поведения на улице, в быту, условия безопасности при 

пользовании общественным транспортом, знает правила дорожного движения; 



−  обладает потребностью трудиться и осознает необходимость трудовой деятельности, умеет 

самостоятельно ориентироваться в любой работе, трудовой деятельности; 

−  умеет управлять своей памятью и регулировать ее проявление. 

4 класса 

−  владеет произвольным вниманием, умеет организовывать и регулировать свое внимание, сознательно 

управлять им; 

−  имеет первоначально отработанную произвольную память; 

−  коммуникативен, владеет культурой общения, бережно относится к общечеловеческим ценностям; 

честен, принципиален, умеет отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчив в преодолении трудностей; 

−  ведет здоровый образ жизни, осознанно относится к здоровью и физической культуре, владеет 

антистрессовой защитой, умеет применять простейшие способы оказания первой медицинской помощи; 

−  способен действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно относиться к личной 

безопасности и безопасности окружающих; 

−  способен действовать, анализировать свои действия, находить причину затруднений, строить новый 

проект своих действий, способен к рефлексии, саморегуляции, к сознательному управлению своим поведением; 

−  владеет культурой самоопределения личности, стремится к самосовершенствованию, мотивирован на 

достижение успеха, на дальнейшее продолжение образования в основной школе; 

−  он гражданин, патриот, ощущающий ответственность за прошлое, настоящее и будущее отечества, 

приверженный общечеловеческим духовным идеалам; 

−  обладает уверенностью в себе, чувством собственного достоинства, положительной самооценкой. 

 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы 

фиксируется в портрете ее  выпускника: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.  

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

с ЗПР. 

Ценностные ориентации духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  

являются следующие ценности: 

⚫ патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

⚫ социальная солидарность — свобода личная и национальная; уважение и доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, достоинство, 

⚫ гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

⚫ семья — любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, 

достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении 

рода; 

⚫ личность — саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония, 

самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, мудрость, способность к 

личностному и нравственному выбору; 

⚫ труд и творчество — уважение к труду, творчество и созидание, целеустремлённость и 

настойчивость, трудолюбие; 

⚫ наука — ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 



⚫ традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

⚫ искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

⚫ природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 

⚫ человечество — мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

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

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.   

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ЗПР, содержание, виды деятельности, формы работы. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 
Направления, ценности Содержание Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человек 

 

 Ценности:  любовь к 

России, своему народу, 

своему краю, служение 

Отечеству, правовое 

государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества. 

  

  

⚫ элементарные представления о 

политическом устройстве 

Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

⚫ представления о символах 

государства — Флаге, Гербе России, 

о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

⚫ элементарные представления об 

институтах гражданского 

общества, о возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении; 

⚫ элементарные представления о 

правах и обязанностях гражданина 

России; 

⚫ интерес к общественным 

явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

⚫ уважительное отношение к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

⚫ ценностное отношение к своему 

национальному языку и культуре; 

⚫ начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

⚫ элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её 

народов; 

⚫ интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям 

⚫ беседы, чтение книг, изучение предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом; 

⚫ в процессе  экскурсий,  путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин; 

⚫ игры,  творческие конкурсы,  праздники,  

фестиваль патриотической песни «Пою моё 

Отечество»; 

⚫ посильное участие в социальных проектах, 

⚫ проведение бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического 

содержания («Мы – наследники Победы»), 

конкурсов и спортивных соревнований,  встреч 

с ветеранами и военнослужащими, участие в 

ВСИ «Зарничка»; 

⚫ встречи и беседы с выпускниками своей 

школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма, 

организация выставок предметов, экскурсий по 

выставкам. 



в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края 

(населённого пункта), в котором 

находится образовательное 

учреждение; 

⚫ стремление активно участвовать 

в делах класса, школы, семьи,  

города; 

⚫ любовь к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, 

народу, России; 

⚫ уважение к защитникам 

Родины; 

⚫ умение отвечать за свои 

поступки; 

⚫ негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, 

на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

Ценности: нравственный 

выбор, жизнь и смысл 

жизни, справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, забота и 

помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших, свобода 

совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

  

⚫ первоначальные представления о 

базовых национальных российских 

ценностях; 

⚫ различение хороших и плохих 

поступков; 

⚫ представления о правилах 

поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 

⚫ элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

⚫ уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

⚫ установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

⚫ бережное, гуманное отношение ко 

всему живому; 

⚫ знание правил вежливого поведения, 

культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

⚫ стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не 

быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и анализировать 

его; 

⚫ представления о возможном 

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

⚫ изучение учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности- театральные постановки, 

художественные выставки; 

⚫ проведение экскурсий в места богослужения; 

⚫ проведение внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений 

о нормах морально-нравственного поведения, 

⚫ беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдение и обсуждение в 

педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей; 

⚫ обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности; 

⚫ посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, 

других живых существах, природе; 

⚫ беседы о семье, о родителях и прародителях; 

⚫ проведение мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемствен-

ность между поколениями). 

⚫ «толерантная игра» выступает как 

деятельность, помогающая разным по 

мировоззрению, психическому и физическому 

развитию и непохожим друг на друга людям 

понимать, совместно действовать и общаться                                                                   



телевизионных передач, рекламы; 

⚫ отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач.  

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

 

Ценности: уважение к 

труду; творчество и 

созидание; стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность и  

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

  

⚫ первоначальные представления о 

нравственных основах учёбы, 

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 учёбе 

как виду творческой деятельности; 

⚫ элементарные представления о 

роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

⚫ 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 учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

  

⚫ экскурсии по городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, 

различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий; 

⚫ беседы о профессиях своих родителей 

(законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных»; 

⚫ проведение сюжетно-ролевых экономических 

игр, посредством создания игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий, проведения вне-

урочных мероприятий- праздники труда,  

конкурсы, города мастеров, раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности; 

⚫ презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирование творческого 

учебного труда, предоставление обучающимся 

возможностей творческой инициативы в 

учебном труде; 

⚫ изучение предмета «Технология», участие в 

разработке и реализации различных проектов; 

⚫ занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность,  

деятельность трудовых и творческих 

общественных объединений в учебное,  и в 

каникулярное время; 

⚫ мероприятия по привитию навыков 

самообслуживания в школе и дома. 

Воспитание  

ценностного  

отношения к природе, 

окружающей среде. 

 

Ценности: родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое сознание. 

     

  

  

  

⚫ 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.     

  

⚫ изучение учебных дисциплин, бесед; 

⚫ экскурсии, прогулки по городу, зоопарку, 

лесу; 

⚫ акция «Трудовой экодесант» (очистка 

доступных территорий от мусора), акция 

«Покормим пернатых друзей»; акция «Спаси 

дерево» (сбор макулатуры) 

⚫ единый классный час «Чистая страна» 

⚫ участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства; 

⚫ просмотр фильмов, презентаций. 



  

  

  

 

 

  

 

  

  

  

 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота, 

гармония, духовный мир 

человека, самовыражение 

в творчестве и 

искусстве. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

⚫ представления о душевной и 

физической красоте человека; 

⚫ формирование эстетических 

идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

⚫ 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. 

⚫ изучения учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих 

профессий, 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; 

⚫ внеклассных мероприятий, посещение 

конкурсов исполнителей, художественных 

мастерских, тематических выставок; 

⚫ разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских ландшафтах; 

обучение понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

⚫ беседы «Красивые и некрасивые поступки», 

«Чем красивы люди вокруг нас», беседы о 

прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерные игры; обучение различать 

добро и зло, отличать красивое от 

безобразного,  

на уроках труда и на кружках в системе 

учреждений доп.образования; 

⚫ проведение выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров,  посещение объектов 

художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных 

по мотивам экскурсий творческих работ; 

⚫ участие в художественном оформлении 

кабинетов.  

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР 

 Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации пространства 

духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные 

виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно-полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную и др. на 

основе базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных 

духовных традиций народов России. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, 



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

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

их реализации в практической жизнедеятельности:  

• в содержании и построении уроков;  

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в урочной и 

внеурочной  деятельности;  в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

• 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 детские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал 

поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада 

школьной жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. 

  Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огром-

ного 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 с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 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 

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

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

  Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

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

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 

на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. 

 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.  

  Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, и 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 и на основе базовых национальных ценностей. Каждая 

из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос,  превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь? И т. д. 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла.  

 

 

Содержание воспитательной системы. 

 
Формы работы с обучающимися с ЗПР. 

• Факультативные занятия, беседы, игры нравственного и духовно-нравственного 

содержания.  

• Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.  

• Проведение совместных праздников.  

• Просмотр слайд - фильмов, диафильмов, использование мультимедийного блока, 

интерактивной доски, аудиозаписей и технических средств обучения.  

• Экскурсии, целевые прогулки (по городу, району, в областной центр).  

• Детская благотворительность.  

• Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, поэзия).  

• Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

• Постановка музыкальных сказок духовно - нравственного содержания.  

• Творческие вечера.  

• Организация совместного проживания событий взрослыми и детьми. 

Формы работы с родителями: 

• родительские собрания на духовно-нравственные темы;  

• лекторий для родителей;  

• открытые показы воспитательно-образовательного процесса;  

• вечера вопросов и ответов;  

• проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, родительские 

семинары-собеседования на диалоговой основе, тематические семи нары с 

использованием ТОО);  



• факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и тестирование 

родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно-нравственного 

воспитания в семье;  

• индивидуальные консультации специалистов;  

• наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-передвижки, 

выставки детских работ, дидактических игр, литературы;  

• экскурсии;  

• визиты домой;  

• ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и распространения опыта 

семейного воспитания;  

• индивидуальная работа с детьми дома (ведение тетради эмоционального развития 

ребенка);  

• совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей;  

• совместное посещение богослужений и прогулки по монастырю;  

• помощь родителей детскому саду (облагораживание территории, участие в 

подготовке праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы). 

 

 Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» – 

формирование российской гражданской идентичности младшего школьника посредством его 

приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 

Основное содержание курса «основы религиозных культур и светской этики» 

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики».  

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершенность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 

такой объем материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организуется вокруг трех 

базовых национальных ценностей: Отечество, семья, религия – и представляется четырьмя 

основными тематическими блоками (разделами). Два из них (первый и четвертый) являются 

общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического блока – 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвертый 

тематический блок представляет духовные традиции многонационального народа России.  

Средовое проектирование 

 Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности. 

 В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

• изучать символы российской государственности и символы родного края (уголок с 

флагами и символикой); общенациональные, муниципальные и школьные праздники 

(сайт); историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы 

(сайт); связи школы с социальными партнерами (сайт); 

• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами 

(тематически оформленные стенды, используемые в воспитательном процессе); 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и 

предметном пространстве школы (кабинет ИЗО, кабинеты классов); ценности 

здорового образа жизни (специально оборудованные  залы и школьный двор);  



• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (оборудованные залы для проведения школьных праздников, культурных 

событий, социальных проектов).   

Календарь традиционных школьных дел, праздников, проектов, событий 

Время 

проведения 

Название  

Сентябрь 1 сентября – День знаний. Декада профилактики ДДТТ. День здоровья 

Октябрь   День старшего поколения День учителя, Праздник посвящения в первоклассники. 

Осенняя профориентационная кампания. 

Ноябрь День народного единства. День матери. Декада благотворительности 

Декабрь Декада милосердия. Зимний калейдоскоп. 

Январь Рождественские конкурсы. 

Февраль Гражданско – патриотический месячник. Фестиваль патриотической песни «Пою 

моё Отечество». Праздник  «Защитник Отечества».  Прощание с азбукой.  

Март 8 марта, НПК «Старт в науку». Весенняя профориентационная кампания. 

Апрель Праздник космонавтики; День здоровья «В здоровом теле здоровый дух»,      

Май   Праздник "Мы - наследники Победы!"  Последний звонок. Директорский приём. 

Духовно-исторические чтения. 

Июнь  Оздоровительный лагерь, «Солнышко». 

Ежемесячно Торжественные линейки по итогам месяца. 

                  

Совместная деятельность школы и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и общественности в целях духовно-

нравственного развития и воспитания школьников в следующих формах взаимодействия: 

 

№ Социальный партнер Совместная деятельность 

1.  Детская библиотека им. 

«Северная»  

Библиотечные часы, беседы, праздник книги, конкурсы, 

викторины 

2.  ТЮЗ, другие театры, 

цирк, кинотеатры 

Игровые программы, театрализованные и цирковые 

представления, концерты 

3.  Образовательные экскурсии Экскурсии, викторины 

4.  Центры детского 

творчества  

Городские программы. Кружки, социальные проекты, 

праздники, конкурсы 

5.  ОДН, КДН и ЗП, ГИБДД 

 

Акция «Безопасное колесо», профилактика правонарушений, 

конкурсы рисунков 

 

Организация эффективного взаимодействия школы и семьи  

по духовно-нравственному воспитанию и развитию. 

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) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 



образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста  ведется по следующим 

направлениям: 
 

Направление работы Содержание работы 

1.Совместная педагогическая 

деятельность семьи и 

образовательного учреждения. 

⚫ Участие в управлении школой. 

⚫ Работа в родительских комитетах класса. 

⚫ Участие в собраниях. 

⚫ Дни открытых дверей. 

2.Сочетание педагогического 

просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей 

(законных представителей). 
 

⚫ Родительские собрания. 

⚫  Информационные стенды, буклеты для родителей. 

⚫ Привлечение родителей к проведению воспитательных 

мероприятий. 

3.Поддержка и индивидуальное 

сопровождение становления и 

развития педагогической 

культуры каждого из родителей 

(законных представителей) 
 

⚫ Систематическое информирование родителей. 

⚫ Поддержание связи родители (законные 

представители) – учитель. 

⚫ Поощрение инициативности в семье. 

⚫ Пед.мастерские для родителей детей с особыми 

образовательными потребностями. 

4.Содействие родителям 

(законным представителям) в 

решении индивидуальных 

проблем воспитания детей 
 

⚫ Систематическое информирование родителей. 

⚫ Беседы по проблемам воспитания. 

⚫ Посещение семей. 

⚫ Анкетирование. Мониторинг воспитанности. 

⚫ Связь со специалистами районной поликлиники. 

⚫ Лектории специалистов по проблемам воспитания и 

развития. 

5.Опора на положительный опыт 

семейного воспитания. 
 

⚫ Совместное участие в творческих и спортивных 

мероприятиях, открытые уроки. 

⚫ Осуществление проектной деятельности. 

⚫ Поощрение инициативности и духовно-нравственных 

традиций, сложившихся в семье и др. 

 

          Примерная тематика родительских собраний в начальной школе: «Анкетирование 

родителей «Дополнительное образование ребёнка (ФГОС НОО) «Интересы детей», 

«Трудности адаптации первоклассников к школе. Помощь родителей.  Программа «Школа 

России», «Особенности учебников (ФГОС)», «Итоги обучения за 1,2,3 четверть и за год», 

«Особенности интеллектуального и личностного развития 6 -10 летних детей», 

«Организация новогодних праздников», «Семейные праздники и их значение для ребёнка. 

Традиции класса», «Правила  пожарной безопасности», «Культура рационального питания», 

«Профилактика ОРВИ» и др. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени 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 социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов и дувно-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) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной 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 образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 
 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

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

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

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

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 заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов:  
Направление духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

Планируемые результаты 

Школьник: 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

⚫  Относится к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению как к ценностям; 



свободам и 

обязанностям 

человека 

⚫ Оперирует элементарными представлениями об институтах 

гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

⚫ Имеет первоначальный опыт постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и культуры; 

⚫ Имеет опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

⚫ Имеет опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

⚫ Имеет начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического 

сознания 

⚫ Использует в быту представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

⚫ Имеет нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

⚫ Уважительно относится к традиционным религиям; 

⚫ Неравнодушен к жизненным проблемам других людей, сочувствует 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

⚫ Способен эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

⚫ Уважительно относится к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливо относится к младшим; 

⚫  Знает традиции своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное относится к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

⚫ Отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества как к ценностям, трудолюбив; 

⚫  Творчески относится к учебному труду; 

⚫ Имеет элементарные представления о различных профессиях; 

⚫ Имеет первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

⚫  Осознает приоритет нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

⚫ Имеет первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно- полезной и личностно значимой деятельности; 

⚫ Умеет выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

⚫ Имеет мотивацию к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

⚫ Относится  к природе как к ценности; 

⚫ Имеет первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 



окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 
 

⚫ Имеет элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

⚫ Имеет первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

⚫ Лично участвует в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 
 

⚫ Умеет  видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках 

людей; 

⚫ Имеет элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

⚫  Имеет первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

⚫ Имеет первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

⚫ Самореализуется в различных видах творческой деятельности, умеет 

выражать себя в доступных видах творчества; 

⚫ Реализует эстетические ценности в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 
 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 

 

Уровень Особенности 

возрастной категории 

Действия педагога 

1 уровень  

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную реальность 

  

  

Педагог должен поддержать  стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать условия для  самого 

воспитанника в формировании его личности,  включение его в 

деятельность по самовоспитанию. (самоизменению)   

В основе используемых воспитательных форм лежит системно-

деятельностный подход  (усвоение человеком нового для него 

опыта поведения и деятельности)   

2 уровень 

(2-3 класс)       

Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества    

Во втором и третьем 

классе, как правило, 

набирает силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших школьников 

друг с другом  

 

Создание педагогом воспитательной среды, в которой ребенок 

способен осознать, что его поступки, во-первых, не должны 

разрушать его самого и включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, не должны 

привести к исключению его из этой системы.  

В основе используемых воспитательных форм лежит системно-

деятельностный         подход и принцип сохранения 

целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  желаниями 

проявить и реализовать 

свои потенциальные 

Создание к четвертому классу для младшего школьника 

реальной возможности выхода в пространство общественного 

действия т.е. достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

  

Такой выход для ученика начальной школы должен быть 

обязательно оформлен как выход в дружественную среду. 



общественного 

действия. 

возможности, готовность 

приобрести для этого 

новые необходимые 

личностные качества и 

способности 

Свойственные современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны быть в известной 

степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, сформировать у 

ребенка мотивацию к изменению себя и приобретение 

необходимых новых внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется вне пространства 

деятельности по самовоспитанию, и все усилия педагога будут 

тщетны.  

В основе используемых воспитательных форм лежит системно-

деятельностный         подход и принцип сохранения 

целостности систем 

 

 

 
Диагностика обучающихся. 

Изучение уровня воспитанности. 

1. Любознательность 

- мне интересно учиться 

- я всегда выполняю домашнее задание 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные вопросы 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

2. Прилежание 

- я старателен в учёбе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим и сам обращаюсь за помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

3. Отношение к природе 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

4. Я и школа 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я участвую в делах класса и школы 

- я добр в отношениях с людьми 

- я справедлив в отношениях с людьми 

5. Прекрасное в моей жизни 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учёбы и отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

 

Заключение 

Духовно-нравственное развитие и воспитание гражданина России является главным фактором 

развития страны, обеспечения духовного единства народа и объединяющих его моральных ценностей, 

политической и экономической стабильности. Невозможно создать современную инновационную 

экономику, минуя человека, его состояния и качества внутренней жизни.  

Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от гражданской 



позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных приоритетов, нравственных 

убеждений, моральных норм и духовных ценностей.  

Воспитание человека, формирование свойств духовно развитой личности, любви к своей стране, 

потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития России. 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России - 

ключевая задача современной государственной политики Российской Федерации. Законопослушность, 

правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество труда и общественных 

отношений - все это непосредственно зависит от принятия гражданином России общенациональных 

и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни.  

Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 9, п. 1) установлено, что «основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта 

с учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся».  

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. Ценности 

семейной жизни, усваиваемые ребенком с первых лет жизни, имеют непреходящее значение для 

человека в любом возрасте. Взаимоотношения в семье проецируются на отношения в обществе и 

составляют основу гражданского поведения человека. 

Это осознанное принятие личностью традиций, ценностей, особых форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни его родного села, города, района, области, края, 

республики. Именно через семью, родственников, друзей, природную среду и социальное окружение 

наполняются конкретным содержанием такие  понятия, как  «малая Родина», «Отечество», «родная 

земля», «родной язык», «моя семья и род», «мой дом».  

Более высокой  ступенью духовно-нравственного развития гражданина России  является 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации. 

Российскую идентичность и культуру можно сравнить со стволом могучего дерева, корни которого 

образуют культуры многонационального народа России. Важным этапом развития гражданского 

самосознания является укорененность в этнокультурных традициях, к которым человек 

принадлежит по факту своего происхождения и начальной социализации.  

Ступень российской гражданской идентичности – это высшая ступень процесса духовно-

нравственного развития личности россиянина, его  гражданского, патриотического воспитания. 

Россиянином становится человек, осваивающий культурные богатства своей страны и 

многонационального народа Российской Федерации, осознающий их значимость, особенности, 

единство и солидарность в судьбе России.  

Важным свойством духовно-нравственного развития гражданина России является 

открытость миру, диалогичность с другими национальными культурами.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания школьников, разрабатываемая и 

реализуемая МАОУ СОШ №43 г.Томска, должна обеспечивать полноценную и последовательную 

идентификацию обучающегося с семьей, культурно-региональным сообществом, многонациональным 

народом Российской Федерации. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, 

 здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ЗПР - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. Составлена  на основе Примерной программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования.  



Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 

образования школы являются:  

• Закон Российской Федерации «Об образовании»  п. 28 ст. 2 Федерального закона № 

273-ФЗ; 

• Стандарты второго поколения. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35847). 

• Приказ Минпросвещения России от 22.01.2024 № 31 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования».  

• Приказ Минпросвещения России от 01.02.2024 № 67 «О внесении изменений в некоторые 

приказы Минпросвещения России, касающиеся федеральных адаптированных образовательных 

программ». 

• Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования». 

• Приказ Минпросвещения России от 24.11.2022 г. № 1023 «Об утверждении федеральной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 М 67 «О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, 

касающиеся федеральных адаптированных образовательных программ», зарегистрирован 

28.02.2024 N9 77з65, дата опубликования 29.02.2024. номер опубликования: 000l202402290002. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образа жизни 

на ступени начального общего образования с ф о р м и р о в а н а  с учѐтом 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 детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы; 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель и задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования 

- Цель программы  -  комплексное формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 



психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ЗПР: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

• формирование представлений об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

• пробуждение 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 представлений о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• формирование представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме, полезных 

продуктах и формирование установки на использование здорового питания; 

• знакомство с правилами личной гигиены, формирование потребности их 

соблюдения; 

• использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ТНР с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом, преодоления дефицитарности психомоторного развития; 

• формирование представлений о рациональной организации режима дня, умений 

соблюдать здоровьесберегающий режим дня; 

• соблюдение рекомендуемого врачами режима дня; 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества,  инфекционные заболевания, переутомление); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение и употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих  веществ; 

• формирование потребности ребенка 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 основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

• формирование представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития. Одним из наиболее важных направлений общей 

системы воспитания обучающихся является формирование ответственного отношения к 

природе. Исходя из этого, формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

школы, требующий соответствующей организации всей жизни школы, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно — 

оздоровительной работы, рационального питания. Здоровые привычки формируются с самого 



раннего возраста ребёнка. Чтобы успешно справиться с этой задачей, необходимо иметь 

теоретическую и практическую подготовку в этих вопросах. Наука предлагает следующие 

принципы, на которых строится воспитание здорового образа жизни детей:   

 

Принципы, которые легли в основу создания программы: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по трудности и объему 

предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении 

программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ре6енка. 

2. Учёт возрастных особенностей обучающихся с ЗПР. 

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стрессобразующих 

факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы 

ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного 

развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния.   

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. В основе формирования 

бережного отношения к природе лежит единство интеллектуального, эмоционального 

восприятия окружающей среды и практической деятельности по её улучшению. Ребенок — 

субъект образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально вовлечен в 

процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение работоспособности и 

эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления психических функций. Прежде всего, имеется в виду переход от совместных 

действий к самостоятельным, от действия по материализованной программе к речевому и 

умственному выполнению действий, переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

6. Процесс формирования экологической культуры опирается на принципы 

систематичности, непрерывности, и междисциплинарности в содержании и организации 

экологического образования. 

7.  Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик 

оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к 

условиям школы.  

8.  Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, 

регулярное чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, 

произвольной и эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления 

детей.  

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся. 

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 собственног 

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, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

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

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

походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

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



культурах народов России, 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. 

 

Модель организации работы МАОУ СОШ № 43 по формированию у обучающихся с ЗПР 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Этапы Мероприятия 

Первый этап 

(организационн

ый) 

Анализ состояния и планирование работы по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

• выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, 

а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Второй этап  

Организация 

просветительск

ой работы  

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися с ЗПР, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

включает: 

• внедрение в систему работы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), направленная 

на повышение квалификации работников школы и повышение уровня знаний 

родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей: 

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

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной 

работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 



Третий этап 

(аналитический) 

• Анализ результатов работы, корректировка методик, разработка методических 

рекомендации по организации формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

• Формирование   банка   методических разработок   уроков, внеклассных 

мероприятий,     классных часов, валеологического направления. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде 

следующих взаимосвязанных блоков: 

 1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.  

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся с ЗПР.  

3. Блок мероприятий по формированию экологической культуры. 

 4. Использование возможностей УМК. 

 5. Организация системы просветительно-воспитательной работы с обучающимися.  

6. Организация системы просветительской и методической работы с педагогами, 

родителями.  

7. Деятельность социально – психологической службы.  

8. Приоритетные направления и формы деятельности.  

9. Содержание физкультурно-оздоровительной работы.  

10. Оценка эффективности реализации программы. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса 

Блоки-направления Программное содержание 

I. Cоздание здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

В школьном здании созданы 

необходимые условия для сбережения 

здоровья обучающихся с ЗПР. Все 

школьные помещения соответствуют 

санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся с ЗПР.  

В школе работает столовая, 

позволяющая организовывать горячие  

завтраки и обеды в урочное и 

внеурочное время.  

Охват  обучающихся  начальных 

классов горячим  питанием 100  %. 

Работает  буфет.   

В школе имеется: 

1) 2 оснащенных спортивных зала, 

имеются две спортивных площадки, 

которые  оборудованы  необходимым 

игровым и спортивным инвентарём и 

оборудованием. 

2) медицинский кабинет. 

Эффективное функционирование созданной 

здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав 

специалистов. 

II. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся с ЗПР 



Использование 

возможностей УМК  «Школа 

России» 

Программа   формирования   культуры   здорового   и   

безопасного   образа   жизни  средствами урочной 

деятельности может быть реализовано с помощью 

предметов  УМК  «Школа России». Система учебников 

формирует установку школьников на  безопасный,  

здоровый   образ   жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы  и  темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью  жизни , укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках 

обязательно вводятся правила  безопасной  работы с ним. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования 

установки на безопасный, здоровый образ жизни в 

учебниках предусмотрены соответствующие темы. 

1 класс.  

Правила безопасного поведения в повседневной жизни; 

правила противопожарной безопасности; правила 

дорожного движения; правила здорового образа жизни: 

гигиена тела, режим труда, отдыха; культура отдыха. 

2 класс.  

Правила поведения с домашними животными. Органы 

чувств человека. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы 

сохранить органы чувств здоровыми. Правила организации 

учебного труда дома и в школе. 

4 класс 

Правила здорового образа жизни: правила гигиены, режим 

труда и отдыха. Физкультура и спорт. Лекарственные 

растения. Первая помощь при переломах и порезах. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника 

(1–4 кл.) 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 учебного 

процесса 

   

Соблюдение норм СанПиНа.  

▪ смена видов деятельности 

▪ учет периодов работоспособности детей на уроках 

(период высокой и низкой работоспособности с признаками 

утомления);  

▪ учет возрастных и физиологических особенностей 

ребенка на занятиях;  

▪ наличие эмоциональных разрядок на уроках;  

▪ чередование позы с учетом видов деятельности;  

▪ использование физкультурных пауз на уроках 



▪ подвижные игры на переменах 

▪ строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

▪  включение элементов игры в учебный процесс и 

прогулки.  

Работа кружков и секций (Список кружков и план работы прилагается) 

Организация праздников,  

соревнований  

День здоровья, эстафеты, спортивные состязания 

Праздник, посвященный Дню защитников Отечества. 

Праздник, посвященный Международному женскому  дню.  

III. Эффективная организация  

физкультурно – оздоровительной 

работы 

Система физкультурно-

оздоровительной работы в школе 

направлена на обеспечение 

рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и 

двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. 

Сложившаяся система включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. 

п.); 

• рациональную и соответствующую организацию 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической 

паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток 

на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (Дни здоровья, походы с ориентированием на 

местности, с изучением азбуки туриста, следопытов и 

искателей, соревнования и конкурсы различного уровня) 

IV. Реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

• дополнительная образовательная  программа кружка 

«Развитие мелкой моторики рук», направленная на  

формирование  ценности здоровья  и   здорового   образа   жизни, 

которые предусматривают разные формы организации занятий; 

• работа кабинета здоровья 
V. Просветительская работа с 

родителями 

 

Складывающаяся система работы с 

родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны 



и укрепления здоровья детей 

направлена на повышение их уровня 

знаний и включает:  

• Просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения 

(проведение соответствующих лекций, 

семинаров, круглых столов и т. п.);  

• привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований; 

• Программа «На пороге школьной жизни», направлена на 

организацию сотрудничества детей, родителей, педагогов 

для успешности обучения и воспитания детей.  

Результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и 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 детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка 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 основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся с ЗПР. 

        Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

 
№

 
Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 



п/п  
Медосмотр обучающихся.  

Медосмотр педагогов 

Ведение мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических достижений. 

Октябрь 

май 

 В теч. года 

В теч. года 

 узкие специалисты, врачи  детской 

поликлиники 

мед. работник  

учителя физ. культуры  
Организация деятельности психологической 

службы школы: 

o диагностика; 

o психологическое просвещение учителей, 

учащихся, родителей по организации ЗОЖ; 

o коррекционно – развивающая работа с 

учащимися, требующими особого внимания. 

В теч. года психолог 

 
Организация деятельности логопедической 

службы 

В теч. года учитель-логопед 

 
Проверка уровня компетенций обучающихся 

в области здоровьсбережения 

В теч. года 

в процессе 

урочной и 

внеурочно

й работы, 

анкетирова

ние детей и 

родителей 

учителя, педагоги доп. образования 

 
Совершенствование материально – 

технической базы учреждения. 

В теч. года Администрация  школы 

Развиваемые у обучающихся с ЗПР в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности: на уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

Критерии, показатели эффективности деятельности 

МАОУ СОШ № 43 в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся с ЗПР 

➢ Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося с ЗПР на всех 

ступенях образования, который будет использоваться для совершенствования модели медико - 

педагогического сопровождения обучающихся. 

➢ Сформированность у обучающихся с ЗПР  устойчивых навыков здорового образа 

жизни, повышающих успешность обучения и воспитания. 

➢ Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и 

дома.  

➢ Снижение  заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

➢ Повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его сохранения 

Психолого-педагогическая поддержка воспитательно-образовательного процесса 

Необходимым условием и составной частью практической реализации 

здоровьесберегающих технологий является наличие необходимого уровня культуры в этой 

сфере у педагогов школы. Только при выполнении данного условия возможна реализация 

одной из важнейших задач ОУ – формирование культуры здоровья обучающихся. Вопросы 

сохранения здоровья обучающихся включаются в тематику классных часов, родительских 

собраний, педсоветов.  

В школе работает педагог психолог, который принимает участие в формировании 

позитивного отношения к обучению, систематически отслеживает психолого-

педагогический статус ребенка и динамику его развития в процессе школьного обучения, 

рекомендует меры по созданию комфортных условий во время проведения учебных занятий, 



стимулирует самореализацию личности, создает предпосылки для формирования 

способности к саморазвитию у обучающихся.  

Важным направлением работы консилиума является помощь детям «группы риска». 

Проводятся индивидуальные консультации и тренинги по общим и отдельным вопросам для 

обучающихся и их родителей.  

Стержневым видом деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

является групповая форма работы.  

Одним из основных механизмов психопрофилактики является психологический 

мониторинг, цель которого определяется как создание информационных условий 

формирования целостного представления о развитии личности, обусловленного влиянием 

внутренних скрытых процессов, которые влияют на успешность социализации человека. 

Направления 

работы 

Виды работы 

Психологическое 

просвещение 

1. Лекции, семинары, круглые столы  для родителей,  учителей, 

обучающихся 

2. Консультации индивидуального характера 

Психологическая 

профилактика 

1. Участие в приеме детей в 1 класс (рекомендации, выявление 

детей с отклонениями в развитии) 

2. Составление программ по адаптации к школьному обучению 

3. Соучастие в создании благоприятного психологического климата в 

классных коллективах, в образовательном учреждении 

4. Индивидуальные и групповые обследования на начало школьного обучения 

Психологическое  

консультирование 

1. Консультации (индивидуальные и групповые) по запросу  

руководства школы, учителей, родителей, детей 

2. Участие в методических объединениях 

Психологическая 

диагностика 

1. Психологическое обследование познавательной сферы, 

личностных, коммуникативных, профессиональных особенностей 

личности 

2. Анализ и интерпретация результатов 

3. Выводы и рекомендации для дальнейшей работы 

Развивающая и 

коррекционная 

работа 

1. Разработка и осуществление специальных программ: развивающих и 

коррекционных, включающих две части (психологическую и педагогическую) 

 

Формирование культуры здоровья участников образовательного процесса. 

Вопросы сохранения здоровья обучающихся включаются в тематику классных часов, 

методического объединения классных руководителей, родительских собраний, педагогических 

советов.  

3. Мероприятия по формированию экологической культуры  

1.Блок «Экологические беседы» (возможная тематика):  

1. Мы - друзья природы.  

2. Жалеть надо уметь.  

3. Удивительное рядом.  

4. Наш друг - лес.  

5. Тайны бионики.  

6. Звери и птицы зимой. 

 7. Зеленая аптека.  

8. Где живут наши меньшие братья?  

9. Как мы помогаем природе?!  

10. Растения под нашей защитой.  

11. О тех, кого мы не любим.  

12. О культуре поведения в природе.  

13. Природа - наш дом.  



14. Учитесь доброте.  

15. Птицы - наши друзья.  

16. Природа и искусство. 

№п/

п 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Контроль соблюдения режима дня 

обучающихся. 

В течение года Классные руководители, 

соц. педагог 

2. Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди обучающихся 

(лекции, беседы, вечера). 

В течение года Классные руководители, 

зам. директора по УВР 

3. Организация работы лагерей с дневным 

пребыванием  

Каникулы Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

4. Уход за цветами в  учебных кабинетах и 

рекреациях  школы. 

В течение года Зам. директора по УВР 

учителя 

5. Проведение дней здоровья. 2 раза  в год Зам. директора по УВР, 

учителя 

7. Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, 

профилактики у обучающихся близорукости 

и сколиоза, режима проветривания классных 

комнат на перемене. 

В течение года Зам. директора по УВР, 

учителя. 

8. Проведение медицинского осмотра педагогов 

школы  

ежегодно Руководство школы 

9. Проведение подвижных школьных перемен. В течение года Классные руководители 

11. Организация отдыха обучающихся школы в 

летний период. 

Июнь-август Начальники лагерей, 

учителя 

12. Проведение бесед о вреде курения, 

употребления спиртосодержащей продукции, 

наркотических и психотропных средств. 

В течение года Классные руководители 

13. Организация и проведения походов 

выходного дня, экскурсии. 

В течение года Классные руководители 

1. Контроль соблюдения режима дня 

обучающихся. 

В течение года Классные руководители, 

соц. педагог 

2. Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди обучающихся 

(лекции, беседы, вечера). 

В течение года Классные руководители, 

зам. директора по УВР 

 

Организация системы просветительской и методической работы с педагогическими 

работниками, специалистами, родителями  

- Повышение квалификации работников школы и уровня знаний родителей по проблемам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся. - Проведение лекций, семинаров, консультаций, 

курсов по различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторов, 

положительно и отрицательно влияющих на здоровье.  

- Приобретение необходимой научно-методической литературы.  

- Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. - Организация 

общественного совета по здоровью и совместное (учителя, медицинские работники, психологи, 

родители) обсуждение и решение проблем сохранения и укрепления здоровья в школе с учетом 

реальных возможностей и потребностей. Выбор приоритетных направлений деятельности. 

 



Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

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

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 

Проведение классных часов и бесед по 

предупреждению несчастных случаев и 

травматизма. 

В течение года Классные руководители 

Проведение обучающих семинаров по 

вопросам формирования культуры здоровья. 

В течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

Проведение родительских лекториев по 

здоровьесбережению: 

-«Распорядок дня и двигательный режим 

школьника»; 

- «Личная гигиена школьника»; 

- «Воспитание правильной осанки у детей»; 

- «Организация правильного питания ребенка 

в семье»; 

-«Семейная профилактика проявления 

негативных привычек»;  

- «Как преодолеть страхи» и другие. 

В течение года Зам. директора по УВР, 

мед. работник, психолог, 

классные руководители 

Проведение консультаций для родителей по 

проблеме сбережения здоровья детей. 

В течение года Зам. директора по УВР, 

психолог, мед. работник 

 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые в ходе внеклассной 

работы. Задачи внеклассной работы:  

– содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему 

физическому развитию учащегося;  

– углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья;  

– организовывать здоровый отдых учащихся;  

– прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом;  

– воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории спорта, желания 

побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 

 Спортивные праздники и соревнования. Спортивные соревнования, праздники 

являются одной из самых интересных, увлекательных форм внеклассной работы. Они 

содействуют сплачиванию детского коллектива, повышают физическую подготовленность 

учеников.  

 

Оценка эффективности реализации программы 

 Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оценивается в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся. Основным 

критерием эффективности работы по формированию экологической культуры является 

единство экологического сознания и поведения. Основные результаты формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся не 

подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений обучающихся, однако 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

 



 

                         2.5. Программа коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО выступает создание системы комплексной помощи обучающимся       

с  ЗПР  в освоении       адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. Программа направлена на  коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  
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 программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с 

ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс;  

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Принципы коррекционной работы: 

1. Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение сотрудников 

организаций, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

2. Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

3. Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 



4. Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития. 

5. Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления им квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 

6. Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие всех специалистов в работе по комплексному решению задач 

коррекционно–воспитательной работы. 

7. Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка 

и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей

 области через специальные коррекционные курсы психолога и логопеда, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, преодоление патологии; 

- обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет обучающимся с ЗПР самостоятельно повышать 

свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях урочной и внеурочной 

деятельности; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении 

всех учебных предметов с учетом необходимости коррекции анализаторной, аналитико-

синтетической и регуляторной деятельности обучающихся с ЗПР.  

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников образовательной организации и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с обучающимся; организацию партнерских отношений с родителями 

(законными представителями). 
Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

 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 обучающемуся успеха в 

различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  



Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

• подбор методов изучения личности 

• подбор методик изучения психологических 

особенностей 

• подбор методик для определения уровня 

обученности, обучаемости, воспитанности, 

воспитуемости 

• подбор методик изучения семьи 

обучающихся 

• методическая и практическая подготовка 

педагогических кадров 

• изучение состояние вопроса 

• предварительное планирование 

• разработка и отбор оптимального содержания, 

методов и форм предстоящей деятельности 

• обеспечение условий предстоящей 

деятельности 

• подбор людей и распределение конкретных 

участников работы 

• постановка задач перед исполнителями и 

создание настроя на работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

• проведение  бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического обследования 

• изучение личных дел обучающихся 

• изучение медицинской карты  обучающихся 

• консультация врачей и других 

специалистов 

• посещение семей обучающихся (по 

необходимости) 

• консультативная помощь в процессе сбора 

информации 

• контроль за сбором информации на входе в 

коррекционно-развивающую деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

Консилиум (первичный) 

• уточнение полученной информации 

• определение особенностей развития 

учащегося 

• выделение группы контроля за учебно-

познавательной деятельностью, группы 

контроля за поведением, группы контроля 

за семьей учащегося, профиля личностного 

развития 

• выработка рекомендаций по организации 

учебно-воспитательного процесса 

• анализ результатов психолого-педагогического 

обследования на входе в коррекционно-

развивающую работу 

• анализ состояния здоровья обучающихся 

• планирование коррекционно-развивающей 

деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

• включение коррекционно-развивающих 

целей в учебно-воспитательное 

планирование, привлечение к работе других 

специалистов 

• проведение  занятий психологом, 

логопедами, педагогами 

• проведение игр и упражнений педагогами 

• медикаментозное  лечение учащихся 

• работа с родителями 

• помощь в процессе реализации коррекционно-

развивающей работы 

• контроль  за проведением коррекционно-

развивающей работы 

 

 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

• проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

• консультативная помощь в процессе сбора 

информации 



наблюдения, логопедического обследования 

 

• контроль   за  сбором информации на выходе в 

коррекционно-развивающую деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) 

Консилиум (плановый) 

• уточнение полученной информации 

• оценка динамики развития:  

«+» результат – завершение  работы     «-» 

результат – корректировка    деятельности,  

возврат     на II – VI этап 

• анализ хода и результатов коррекционно-

развивающей работы 

• подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 

Консилиум (заключительный). 

• отбор оптимальных форм, методов, средств, 

способов, приемов взаимодействия 

педагогов с учащимися, родителями 

• повышение профессиональной подготовки 

педагогов 

• перспективное планирование 

 

• обобщение опыта работы 

• подведение итогов 

• планирование дальнейшей коррекционной 

работы  

 

 

Содержание направлений работы.   

Программа коррекционной работы на уровне 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 ФАОП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

психолого-педагогического 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; определения социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания обучающегося; 

мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 

анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции недостатков в 

психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося 

(совместно с педагогическими работниками); 

формирование в классе психологического климата, комфортного для всех обучающихся; 

организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 

разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приемов 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. 



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 педагогических работников по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 

консультативную помощь семье в вопросах воспитания и оказания возможной помощи 

обучающемуся в освоении АООП НОО. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогическими работниками 

и сверстниками, их родителями (законными представителями). 

Информационно-просветительская работа включает: 

проведение тематических выступлений для педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально типологических особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

психологическое просвещение педагогических работников с целью повышения их 

психологической компетентности; 

психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания ФАОП НОО 

педагогические работники, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способствует 

реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана, 

коррекционных курсов и на индивидуальных и подгрупповых   занятиях. Соотношение 

индивидуальных и подгрупповых логопедических занятий определяется целью, задачами, 

этапом коррекционно-логопедического воздействия. 

Содержание  работы 

Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают основное содержание 

деятельности специалистов образовательного учреждения  в области коррекционной 

педагогики, логопедии и психологии:  

 



Субъекты 

реализации 

коррекционной 

работы в школе 

Содержание деятельности специалистов 

Куратор по КР, 

председатель ПМПк 

• курирует работу по реализации программы; 

• руководит работой ПМПк; 

• взаимодействует с  ДОУ,   лечебными учреждениями; 

• осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей 

Классный 

руководитель 

• является связующим звеном в комплексной группе специалистов 

по организации коррекционной работы с обучающихся; 

• делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

• осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Психолог • изучает личность учащегося и коллектива класса; 

• анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 

• выявляет дезадаптированных учащихся; 

• изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; 

• подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

• выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 

• осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

обучающихся; 

• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения 

Учитель-логопед • исследует речевое развитие обучающихся; 

• организует логопедическое сопровождение обучающихся 

Медицинский 

работник  

• изучает медицинскую документацию обучающихся, историю 

развития ребенка; 

• выявляет уровень физического и психического здоровья 

обучающихся; 

• участвует в заседаниях ПМПк (по приглашению); 

• консультирует родителей по вопросам профилактики 

заболеваний; 

• консультирует педагогов по вопросам организации режимных 

моментов с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 

 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

 Основными механизмами реализации программы коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее комплексное, системное 

сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействиеобразовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами 



общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- многоаспектный анализ личностного, познавательного, речевого развития 

обучающего с ЗПР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося 

с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня  развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся с ЗПР. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалистов в штате 

образовательной организации. При необходимости Программу коррекционной работы может 

осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре психолого-

педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК). 

Взаимодействие специалистов МАОУ СОШ №43 

Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемый           результат 

Диагностическая работа 

Входящая психолого-

медико-

педагогическая 

диагностика 

- куратор по КР 

- педагог-

психолог 

- учитель-логопед 

  

 

Анализ 

документов 

ТОПМПК и 

медицинских 

карт; 

Проведение  

входных 

диагностик. 

Выявление причин и характера 

затруднений в освоении 

учащимися АООП ФГОС НОО для 

детей с ЗПР. Комплектование  

групп. Планирование 

коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Выбор оптимальных 

для развития ребёнка 

с ЗПР методик, 

методов и приёмов 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

- куратор по КР 

- педагог-

психолог 

- учитель-логопед 

- учитель 

  

 

 

Приказы, 

протоколы 

школьного 

ПМПк, рабочие 

программы, 

планы 

коррекционных 

занятий 

Фиксирование запланированных и 

проведенных мероприятий 

коррекционно-развивающей 

работы в индивидуальной папке 

сопровождения обучающего с ЗПР. 

Заключение договоров с внешними 

партнерами о психолого-медико-

педагогическом сопровождении 

детей с ЗПР. Организация системы 

комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения 

учащихся с ЗПР в МАОУ СОШ 

№43 

Организация и 

проведение 

специалистами 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

направленных на 

преодоление 

пробелов в развитии 

-педагог-психолог 

-учитель-логопед 

 

Заседания ПМПк; 

индивидуальные 

и групповые 

корекционно-

развивающие 

занятия 

Выполнение рекомендаций  

ПМПк; 

Реализация и корректировка 

рабочих программ, 

индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей 

работы 



и трудностей в 

обучении 

Системное 

воздействие на 

учебно-

познавательную 

деятельность 

учащихся с ЗПР в 

ходе 

образовательного 

процесса 

-Куратор по КР 

-Педагог-

психолог 

-Учитель-логопед 

-Учитель 

  

-Классный 

руководитель; 

  

Мониторинг 

развития 

учащихся; 

План 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья 

обучающихся с 

ЗПР; 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни как 

части АООП 

ФГОС НОО для 

детей с ЗПР 

Программа 

реабилитации 

ребёнка-инвалида 

Целенаправленное воздействие 

педагогов и специалистов на 

формирование УУД и коррекцию 

отклонений в развитии, 

использование специальных 

рабочих образовательных 

программ и методов обучения и 

воспитания, учебников, учебных 

пособий и дадактических 

материалов, технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального пользования 

Развитие 

эмоционально-

волевой и 

личностной сферы 

ребенка и 

психокоррекция его 

поведения 

Педагог-

психолог; 

Учитель-

логопед; 

Классный 

руководитель; 

воспитатель 

Программа 

курсов 

внеурочной 

деятельности;  

План работы с 

родителями; 

 

Выявление и анализ факторов, 

влияющих на состояние и 

обучение ребенка: 

взаимоотношения с окружающими, 

детско-родительские отношения, 

уровень учебной мотивации. 

Социальная защита 

ребенка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни 

 - педагог-

психолог; 

-учитель 

Рекомендации 

специалистов 

служб 

сопровождения. 

Индивидуальная 

работа с 

ребенком и 

семьей в 

соответствии с 

планом 

мероприятий. 

Организация 

взаимодействия 

школы  с 

внешними 

социальными 

Учет выявленных особенностей 

отклоняющегося развития ребенка 

и определение путей развития с 

помощью которых их можно 

скомпенсировать в специально 

созданных условиях обучения 



партнерами по 

вопросам соц. 

защиты 

Консультативная деятельность 

Консультативная 

помощь учителям и 

воспитателям в 

организации 

коррекционно-

развивающего 

процесса 

обучающихся с ЗПР 

- куратор по КР 

- педагог-

психолог 

- учитель-логопед 

- учитель 

- мед. работник 

- заседания 

ПМПк 

- педагогические 

советы 

- семинары 

- индивидуальные 

и групповые 

консультации 

специалистов для 

педагогов 

Выработка совместных 

рекомендаций по направлениям 

работы с обучающимися с ЗПР. 

Создание условий для освоения 

АООП НОО. 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах воспитания 

и обучения ребенка с 

ЗПР 

- куратор по 

КР 

- педагог-

психолог 

- учитель-

логопед 

-классный 

руководитель 

- собрания 

- консультации 

- индивидуальная 

работа 

- круглые столы 

Выработка совместных 

рекомендаций по направлениям 

работы с обучающимися с ЗПР. 

Создание условий для освоения 

АООП НОО. 

Информационно-просветительская деятельность 

Просветительская 

деятельность по 

разъяснению 

индивидуальных 

особенностей детей с 

ЗПР 

- куратор по 

КР 

- педагог-

психолог 

- учитель-

логопед 

- учитель  

- лекции 

- беседы 

- круглые столы 

- тренинги 

- памятки, 

буклеты 

- сайт школы 

Целенаправленная 

разъяснительная работа со всеми 

участниками образовательного 

процесса с целью повышения 

компетенции в вопросах коррекции 

и развития детей с ЗПР 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения АООП НОО 

Исходным положением для формирования теории и практики комплексного сопровождения 

стал системный подход. Ведущей идеей сопровождения является понимание специалистами 

необходимости самостоятельности ребенка в решении проблем его развития. В рамках этой 

идеологии могут быть выделены: 

• систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики 

его психического развития в процессе школьного обучения;  

• создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения; 

• создание специальных психолого-педагогических и медико-социальных условий для 

оказания помощи семьям и детям с особыми образовательными потребностями. 

Работа с детьми, которые имеют особые образовательные потребности, нацелена, прежде 

всего, на помощь в освоении социально и жизненно значимых компетенций: 

Социально и жизненно значимые компетенции Ответственный 

Развитие у ребёнка адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, представлений о своих нуждах и правах в 

организации обучения. 

Классный 

руководитель,  

педагог 



Формирование активной позиции ребёнка и укрепление веры в свои 

силы в овладении навыками самообслуживания: дома и в лицее. 

Классный 

руководитель,  

педагог 

Формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в 

актуальных для ребёнка житейских ситуациях. 

Психолог 

Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

формирование адекватного представления об опасности и безопасности. 

Классный 

руководитель,  

педагог 

Формирование представлений о правилах поведения в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса, со 

взрослыми разного возраста и детьми (старшими, младшими, 

сверстниками), со знакомыми и незнакомыми людьми. 

Классный 

руководитель 

 

Структура работы: 

1. Психологический блок 

2. Социальный блок 

3. Предметно — образовательный блок 

Психологический блок 

Цель: Создание системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной 

адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, в семье). 

Ответственные: Педагог-психолог 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки 

1. 
Диагностическое 

Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации. 

По плану 

2. 
Системный разносторонний контроль над уровнем и динамикой развития 

УУД. 

В течение 

года 

1. 

Коррекционное 

Разработка и реализация индивидуальной программы сопровождения. 

Выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ, методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями. 

В течение 

года 

2.   

Системное воздействие (внеурочная деятельность) на учебно-

познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии. 

1. 
Развивающее 

Развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы. В течение 

года 
2. 

Развитие универсальных учебных действий (личностных, 

коммуникативных). 

1. 

 

Консультационное 

Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с 

обучающимися. 
В течение 

года 2. 

 

Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмовкоррекционного обучения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Консультирование школьников по запросам. 

4. Содействие в выборе будущей профессии. 

1. 

 

Просветительское 

Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

В течение 

года 



информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса, повышения 

психологической грамотности. 

 

Социальный блок 

Цель: Создание благоприятных условий для развития личности ребёнка, оказание ему 

комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и 

адаптации в нём, защита ребёнка в его личностном пространстве, установление связей и 

партнёрских отношений между семьёй и школой. 

Ответственные: классный руководитель 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки 

1. 
Диагностическое 

Исследование семей для выявления общих, социально-педагогических 

сведений о семье в соответствии с социальным паспортом семьи. 

По плану 
2.   

Изучение ситуации развития ребёнка, условий воспитания. Обследование 

жилищно-бытовых условий. 

3.   
Собеседование с участниками образовательного процесса для выявления 

потребностей в обучении и воспитании детей с ЗПР, их реабилитации. 

4.   
Создание и корректировка банка данных, реабилитационных карт детей с 

ОВЗ. 

1. 

Образовательное 

Организация досуга детей с ЗПР, вовлечение их в кружковую, секционную, 

трудовую деятельность, с целью проявления творческих способностей 

ребѐнка и обеспечения его занятостью в свободное время. В течение 

года 
2. 

Содействие в социальной адаптации обучающихся (социальный патронаж, 

экскурсии, участие в праздниках, концертах, спектаклях). 

3. Групповая работа в микросоциуме (ролевые игры, направленные на 

преодоление трудностей в общении). 

1. 

Оздоровительное 

Содействие в организации санаторно-курортного лечения, медицинского 

обследования, посещения летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

В течение 

года 

1. 
Консультационное 

Оказание социально-правового консультирования детям с ЗПР и их семьям 

с целью соблюдения их прав и обязанностей. 

В течение 

года 

1. 
Социально – правовое 

Пропаганда и разъяснение прав  и обязанностей детей, семьи и педагогов. 
В течение 

года 
2. 

Решение конкретных проблем семьи путём оказания материальной помощи 

через различные органы социальной защиты населения, 

профориентационную работу. 

Предметно – образовательный блок 

Цель: Организация обучения детей с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их развития. 

Ответственные: Классные руководители, учителя - предметники 

№ 

п/п 

Направления деятельности Сроки 

1. 
Формы деятельности классного руководителя 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся и их учет при 

организации учебной деятельности. 

По плану 

2. 

Контроль за функциональным состоянием обучающихся в динамике 

учебного дня, недели, четверти, года в целях предупреждения 

возникающего 

переутомления. 

В течение 

года 



3. Сбор информации о летнем отдыхе обучающихся.  По плану 

4. Изучение жилищно-бытовых условий обучающихся. 
В течение 

года 

5. Сбор информации о занятости обучающегося во внеурочное время. 

В течение 

года 6. 

Обеспечение участия всех детей с ЗПР, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных 

досуговых 

мероприятиях, проводимых в школе и городе. 

7. Посещение ребенка на дому (по мере необходимости). 

По плану 
8. 

Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребенка. 

9. 
Привлечение детей в летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей. 
По плану 

1.  
Формы деятельности педагогов – предметников 

Привлечение обучающихся к участию в олимпиадах, учебных проектах, 

исследовательской деятельности. 
В течение 

года 
2. 

Наблюдение за учащимся во время учебных занятий, во время его общения 

со сверстниками. 

3. 
Вовлечение детей с ЗПР с согласия медицинских работников и родителей в 

спортивные мероприятия и секции согласно их потребностям и 

возможностям 

Образовательный маршрут для детей с задержкой психического развития 

Детей с задержкой психического развития отличают, прежде всего, затруднения в 

формировании произвольности поведения и деятельности в целом, а в познавательной 

деятельности преобладание «аффекта над интеллектом». Это в свою очередь влечет за собой 

недостатки в социализации детей, трудности в освоении образовательной программы. 

Причиной тому могут быть снижение работоспособности, недостатки познавательных 

функций (прежде всего памяти и внимания, а также речи), затруднения в формировании 

навыков чтения, письма, счета. 

В связи с этим для детей с ЗПР необходимо обучение в общеобразовательном учреждении с 

комплексным сопровождением специалистов ПМПК и создание условий для адаптации в 

классе общеобразовательного учреждения или учреждении дополнительного образования: 

1. Составление индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения в ОУ 

совместно со специалистами ПМПК в соответствии с реальными возможностями ребенка, 

уровнем развития его когнитивной сферы и уровне подготовленности. 

2. Работа психолога и классного руководителя по созданию адекватного социального 

пространства в ОУ (доверительная атмосфера в классе, поддержка ученика со стороны 

педагогов, оказание необходимой помощи ребенку).  

3. Занятия с психологом по развитию познавательной деятельности. 

4. Занятия с психологом по развитию эмоционально-личностной сферы, выстраиванию 

различных коммуникативных моделей. 

 

 
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами. 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающегося 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 партнерство предусматривает: 



сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с социальными партнерами школы:  

НИ ТГУ реализация совместного сетевого проекта «Взаимодействие ТГУ с системой 

общего образования»  для  формирования проектно-исследовательских компетенций 

школьников и повышения качества образования: 

• Программа работы со школами-партнёрами «Вместе открываем горизонты будущего для 

наших детей»; 

МАОУ «Планирование карьеры»: 

• Комплексная программа «Я – гражданин Томска! Обнимем юностью наш город» (реализация 

программы по духовно-нравственному воспитанию в рамках сетевого взаимодействия); 

•  «Планирование карьеры – путь к успеху». 

ОГАУК «Томский областной Художественный музей»: 

• Городская целевая программа «Музейная педагогика», реализация внеурочной деятельности 

ФГОС.  

МБУ «Музей истории Томска»: Реализация городской программы «Музей детям» 

ДДиЮ «Факел»:  

• Реализация городской программы «Учимся жить вместе» 

ДДТ «Наша гавань»:  

• Реализация городской программы «Летопись города Томска» 

ДТДиМ:  

Реализация городских программ: «Мы – актив!», «Память», «Школа светофорных наук», 

«Люби и знай свой город и край», «Игра – дело серьёзное», «Городская детская филармония». 

МАОУ ДОД ДЮЦ «Синяя птица»:  

Реализация городской программы: «Россыпь талантов» 

ТГУ: реализация городской программы «Страна ТГУ» 

ДЮЦ «Звёздочка»: Реализация городской программы «Здоровье и развитие молодёжи» 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития, 

социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; - сотрудничество с 

родительской общественностью. 

 Планируемые результаты коррекционной работы 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие у ребенка адекватных 

представлений о собственных возможностях 

и ограничениях, представлений о своих 

нуждах и правах в организации обучения. 

Умение обратиться ко взрослым при  затруднениях в 

учебном процессе.  

 

Формирование активной позиции ребенка и 

укрепление веры в свои силы в овладении 

навыками самообслуживания: дома и в 

школе. 

 

Ориентировка в устройстве школьной  жизни,  

участие в повседневной жизни класса,  принятие на 

себя обязанностей наряду с другими детьми. 

Представления об  устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы и 

попросить о помощи в случае затруднений,  

ориентироваться в расписании занятий. Умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела, принимать  посильное участие, брать  на себя 

ответственность. 

Формирование знания правил Умение решать актуальные житейские задачи, 



коммуникации и умения использовать их в 

актуальных для ребенка житейских 

ситуациях. 

используя вербальную и невербальную 

коммуникацию как средство  достижения цели. 

Умение начать и  поддержать разговор, задать вопрос,  

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор. Умение корректно 

выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. Умение получать и уточнять 

информацию от собеседника.  

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение и обогащение опыта коммуникации 

ребѐнка в ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

Расширение и обогащение опыта реального 

взаимодействия ребенка сбытовым  

окружением, миром природных явлений и 

вещей, формирование  адекватного 

представления об опасности и безопасности. 

 

Адекватность бытового поведения ребенка с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды. Использование вещей в 

соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации. Расширение и 

накопление знакомых и разнообразно освоенных мест 

за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, 

речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др. Формирование 

целостной и подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и пространстве, адекватно 

возрасту ребёнка.  

Формирование умения ребенка  

устанавливать связь между ходом собственной жизни 

и природным порядком. 

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве. Умение 

устанавливать взаимосвязь порядка природного и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, вести 

себя в быту сообразно этому пониманию (помыть 

грязные сапоги, принять душ после прогулки на 

велосипеде в жаркий летний день, и  т.д.).  

Умение устанавливать взаимосвязь порядка  

общественного и уклада собственной  жизни  в семье 

и в школе, соответствовать этому порядку. 

Формирование внимания и интереса ребёнка к 

новизне и изменчивости окружающего, к их 

изучению, понимания значения собственной 

активности во взаимодействии со средой.  

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность. Развитие 

активности во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. Накопление опыта 

освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий. Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с  другими людьми, осмыслять и 

присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, 

используя вербальные и невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.). 

Умение передать свои впечатления, соображения, 



умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком.  

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. Умение делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми. 

Формирование представлений о правилах 

поведения в разных социальных ситуациях и 

с людьми разного социального статуса, 

совзрослыми разного возраста и детьми 

(старшими, младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми людьми. 

 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми  в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в 

очереди и т.д. и умение их применять в соответствии 

с ситуацией. Умение адекватно использовать 

принятые в окружении ребёнка социальные ритуалы, 

умение вступить в контакт и общаться в соответствии 

с возрастом, близостью и  социальным статусом 

собеседника, умение  корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и др. Освоение  возможностей и 

допустимых границ  социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от 

ситуации общения. Умение проявлять инициативу, 

корректно устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и  оказание помощи.  

Умение применять формы выражения своих  чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение и обогащение опыта социального 

взаимодействия ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении. Расширение круга освоенных социальных 

контактов. 



                       2.6. Программа внеурочной деятельности 

    Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет 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 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. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для проявления у 

обучающихся своих интересов на основе свободного выбора.  

Основные задачи:  

1. выявлять интересы, склонности, способности, возможности обучающихся с ЗПР;  

2. организовать педагогическое сопровождение индивидуального развития обучающихся; 

3. организовать среду для реализации приобретенных знаний, умений, навыков;  

4. развивать опыт творческой деятельности,  

5. развивать опыт неформального общения;  

6. развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремлённость и 

настойчивость в достижении результата;  

7. расширять представления обучающихся о мире и о себе, расширять собственный 

социальный опыт;  

8. формировать положительное отношение к базовым общественным ценностям;  

9. формировать умения, навыки социального общения с людьми;  

10. расширять круг общения, организовать выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации;  

11. развивать навыки осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, 

старшими детьми в решении общих проблем;  

12. укреплять доверие к другим людям;  

13. расширять рамки общения с социумом.  

Принципами организации внеурочной деятельности являются:  

1. соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

2. преемственность с технологиями учебной деятельности;  

3. опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

4. опора на ценности воспитательной системы образовательной организации;  

5. свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности, организации 

свободного времени обучающихся. Ориентиры в организации внеурочной деятельности:  

• запросы родителей, законных представителей первоклассников;  

• приоритетные направления деятельности школы; 

• интересы и склонности педагогов;  

• возможности образовательных учреждений дополнительного образования;  

• рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.  

Программы внеурочной деятельности направлены:  

• на расширение содержания программ общего образования;  

• на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;  

• на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ №43    представляет собой оптимизационную 

модель, т.е. в ее реализации принимают участие все педагогические работники школы: учителя, 

педагог–организатор, педагог–психолог и другие. 

Внеурочная деятельность организуется на основе связи с урочной деятельностью, 

дополнительным образованием, возможностями межпредметных связей и связей с социальной 

средой, согласующиеся с требованиями ФГОС по следующим направлениям:  

• спортивно-оздоровительное;  

• духовно-нравственное;  



• социальное;  

• общеинтеллектуальное;  

• общекультурное.  

Определенное содержание деятельности, способы ее организации, строится на основе 

концептуальной идеи программы и является содержательным ориентиром для построения 

соответствующих образовательных программ. Обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-

развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными).  

Направления  внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительное направление 

Данное направление предполагает приобщение обучающихся с ЗПР к ценностям 

здорового образа жизни, формирование у них мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, формирование умений использовать средства физической культуры и спорта в 

организации здорового образа жизни и досуговой деятельности, а также включение 

обучающихся в спортивно – зрелищные мероприятия (турниры, марафоны, спортивные 

праздники, встречи с выдающимися спортсменами и др.). 

Данное направление строится на взаимодействии учебной, внеучебной и самостоятельной 

деятельности учащихся, в рамках программ внеурочной деятельности и программой 

коррекционной работы.  

Занятия проходят в форме спортивных и подвижных игр, познавательных бесед. По итогам 

работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, Дни здоровья. 

2. Духовно-нравственное направление  

Содержание программ курсов в рамках данного направления внеурочной деятельности 

решает такие задачи, как формирование нравственных понятий, суждений, чувств и убеждений, 

навыков и привычек поведения, соответствующих нормам общества. 

Помимо этого содержание программ курсов обеспечивает присвоение обучающимися с 

ЗПР системы ценностей, непреходящих моральных норм, как выработанных людьми в процессе 

исторического развития общества, так и новых принципов и норм, возникших на современном 

этапе развития общества, включая честность, справедливость, долг, порядочность, 

ответственность, честь, совесть, достоинство, гуманизм, бескорыстие, трудолюбие, уважение к 

старшим. Не менее важным является формирование патриотизма, интернационализма, 

уважения к государству, органам власти, государственной символике, законам, Конституции, 

гражданскому долгу, неравнодушия к событиям, происходящим в стране. У детей развивается 

социальная активность, воспитывается честное и добросовестное отношение к труду, 

дисциплинированность, требовательность к себе. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества.  

Занятия проходят в форме: викторин, игр, тематических занятий, экскурсий, встреч с людьми, 

акций, предметных недель, праздников, уроков Знаний, конкурсов. По итогам внеурочной 

деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, социальны игры. 

3. Общекультурное направление. 

Данное направление предполагает формирование у обучающихся с ЗПР способностей к 

ориентировке в пространстве культуры (общечеловеческая культура, национальная культура, 

семейные традиции, народные традиции и др.), а также предполагает освоение обучающимися 

этических норм, эстетических эталонов и др.  

Программы внеурочной деятельности по данному направлению имеют своей целью развитие у 

обучающихся умений организации деятельности в бытовой и культурно-досуговой сферах, 

умений строить межличностные отношения, овладение навыками культурного общения. Не 

менее значимо в рамках реализации данного направления освоение обучающимися знаний в 

области общечеловеческой культуры, традиций, формирование у обучающихся с ОВЗ 

практически их применять в системе социальных отношений, а также создание условий для 



приобретения обучающимися опыта деятельности в области освоения культурного 

пространства. Эти задачи предполагают активное участие каждого воспитанника в созидании 

прекрасного своими руками: практические занятия живописью, участие в творческих 

объединениях, группах, студиях и т.п. 

Целью данных творческих объединений является раскрытие новых способностей 

обучающихся в области творчества, развития умения видеть жизнь глазами творческого 

человека. Используются следующие формы деятельности: выставки рисунков, выставки 

поделок, просмотр фильмов по искусству, танцам, музыке, организация спектаклей, акции 

творческой направленности, творческие отчеты. Результатами работы становятся конкурсы, 

выставки, спектакли, защита проектов и их демонстрация 

4. Общеинтеллектуальное направление 

Данное направление предполагает формирование у обучающихся приемов 

интеллектуальной деятельности, развитие способностей и дарований, усвоение определенного 

объема научных знаний, формирование познавательных интересов, познавательной активности, 

развитие потребности постоянно пополнять свои знания, повышать уровень образовательной и 

специальной подготовки. 

Курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуального спектра направлены прежде 

всего, на развитие личности, а не на усвоение суммы знаний, умений, навыков. Они направлены 

на формирование и развитие важнейших компонентов таких, как передача опыта различных 

форм, видов, приемов выполнения познавательной деятельности, эмоционально -ценностного 

отношения к миру, опыта общения и т.п. 

Занятия проходят в форме: познавательных бесед, интеллектуальных марафонов, 

олимпиад, проектов, конкурсов. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

защита проектов. 

5. Социальное направление 

Данное направление даёт возможность развития у обучающихся с ЗПР навыков общения 

со сверстниками и в разновозрастной детской среде, включение обучающихся в процессы 

преобразования окружающей среды, присвоение и отработку ими различных социальных 

ролей, приобщение к ценностям гражданственности, социальной солидарности, развитие 

умений принимать групповые нормы. Реализация программы курсов внеурочной деятельности 

в рамках социального направления направлена на обеспечение условий интеграции 

обучающихся с задержкой психического развития в общество. 

Занятия проходят в форме: работы над проектами, встреч с представителями различных 

профессий, трудовых десантов, организации КТД и других мероприятий социальной 

направленности. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защита проектов. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного 

оценивания результатов освоения курса. Основной формой учёта внеурочных достижений 

обучающихся является Портфолио. 

Планируемые результаты служат ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, составления портфеля достижений 

младшего школьника в целях определения эффективности воспитательной деятельности. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

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

жизни. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношениякбазовымценностямобщества(человек,семья,Отечество,природа,мир,знания,труд, 

культура), ценностного отношения к социальным реальностям вцелом. 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, где 

не обязательно положительный настрой. 

Результаты освоения курсов внеурочной деятельности 

Вид внеурочной Образовательные Уровень результатов Преимущественные 



деятельности  формы  

 

внеурочной деятельности  формы достижения 

результата  

1. Игровая Ролевая игра. 

Деловая игра. 

Социально–

моделирующая игра. 

1. Приобретение школьником 

социальных знаний.  

Ролевая игра. 

 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности . 

Деловая игра. 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия.  

Социально–

моделирующая игра. 

2. Познавательная Викторины, 

познавательные игры, 

познавательные 

беседы.  

Образовательные 

события.  

Решение проектных 

задач.  

Дидактический театр, 

Праздник достижений, 

Фестиваль проектов.  

Детские 

исследовательские 

проекты, внешкольные 

акции познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции учащихся, 

интеллектуальные 

марафоны и др.)  

1. Приобретение школьником 

социальных знаний.  

Викторины, 

познавательные игры, 

познавательные беседы.  

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности.  

Дидактический театр, 

общественный смотр 

знаний.  

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия.  

Детские 

исследовательские 

проекты, внешкольные 

акции познавательной 

направленности 

(олимпиады, конференции 

учащихся, 

интеллектуальные 

марафоны и др.)  

 

3. Проблемно–

ценностное общение. 

Этическая беседа, 

дебаты, тематический 

диспут, проблемно-

ценностная дискуссия, 

решение проектных 

задач. 

 

1. Приобретение школьником 

социальных знаний  

Этическая беседа, 

решение проектных 

задач. 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности  

Дебаты, тематический 

диспут, решение 

проектных задач. 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия . 

Проблемно – ценностная 

дискуссия с участием 

внешних экспертов.  

4. Досугово-

развлекательная 

деятельность  

(досуговое общение)  

Культпоходы в театры, 

музеи, концертные 

залы, выставки.  

Концерты, 

инсценировки, 

праздники на уровне 

класса и школы  

Школьные концерты,  

выставки  

1. Приобретение школьником 

социальных знаний.  

Культпоходы в театры, 

музеи, концертные залы, 

выставки.  

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности.  

Концерты, 

инсценировки, праздники 

на уровне класса и лицея. 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия.  

Школьные 

благотворительные 

концерты, выставки, 

фестивали  

5. Художественное 

творчество  

Кружки 

художественного 

творчества.  

1. Приобретение школьником 

социальных знаний.  

Кружки художественного 

творчества.  

2. Формирование ценностного Художественные 



 Художественные 

выставки, фестивали 

искусств, спектакли в 

классе, школе.  

Социальные проекты 

на основе 

художественной 

деятельности. 

отношения к социальной 

реальности.  

выставки, фестивали 

искусств, спектакли в 

классе и лицее. 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия.  

Социальные проекты на 

основе художественной 

деятельности. 

6. Социальное 

творчество (социально 

значимая волонтерская 

деятельность)  

 

Социальная проба 

(инициативное участие 

ребенка в социальной 

акции, организованной 

взрослыми).  

КТД (коллективно-

творческое дело).  

Социальный проект.  

1. Приобретение школьником 

социальных знаний.  

Социальная проба 

(инициативное участие 

ребенка в социальной 

акции, организованной 

взрослыми).  

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности.  

КТД (коллективно-

творческое дело).  

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия.  

Социальный проект.  

 

7. Трудовая 

(производственная) 

деятельность  

Кружки. Трудовой 

десант, «Город 

мастеров», сюжетно-

ролевые игры.  

Субботник, детская 

производственная 

бригада.  

1. Приобретение школьником 

социальных знаний.  

Кружки.  

 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности.  

Трудовой десант, «Город 

мастеров», сюжетно-

ролевые игры «Почта», 

«Фабрика».  

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия.  

Субботник, детская 

производственная бригада.  

8.  Спортивно-

оздоровительная  

деятельность  

Занятия спортивных 

секций, беседы о ЗОЖ, 

участие в 

оздоровительных 

процедурах.  

Школьные спортивные 

турниры.  

Социально значимые 

спортивные и  

оздоровительные 

акции - проекты.  

1. Приобретение школьником 

социальных знаний.  

Занятия спортивных 

секций, беседы о ЗОЖ, 

участие в 

оздоровительных 

процедурах.  

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности.  

Лицейские  спортивные 

турниры.  

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия.  

Социально значимые  

спортивные и 

оздоровительные акции-

проекты.  

9.  Туристско-

краеведческая 

деятельность  

 

Образовательная 

экскурсия.  

Туристический поход.  

Краеведческая 

экспедиция.  

Туристско-

краеведческая 

экспедиция.  

1. Приобретение школьником 

социальных знаний.  

Образовательная 

экскурсия. 

 

2. Формирование ценностного 

отношения к социальной 

реальности.  

Туристический поход.  

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия.  

Краеведческая 

экспедиция.  

Туристско-краеведческая 

экспедиция. 

 

                          

 

 



 

III.Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. Размещены на сайте МАОУ СОШ № 43.  

Образование (gosuslugi.ru) 

Учебный план (недельный) 

начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2)  

на основе ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ФАОП НОО 

МАОУ СОШ №43 г.Томска 

на 2024-2025 учебный  год с пятидневной учебной неделей 

с обучением на русском языке 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы/часов в неделю Всего Формы 

промежуто

чной 

аттестации 

обучающи

хся 

  1а,б,в,г 2а,б,в,г

,д 

3а,б,в,г

,д 

4а,б,в,г

,д 
 2-4 классы 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 4 4 18 списывани

е 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 работа с 

текстом 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 - 

Чтение на 

родном языке 

0 0 0 0 0 - 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- - 1 1 2 учёт 

текущих 

достижени

й 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 контрольна

я работа 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 тест 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики: 
Учебные модули:  

"Основы 

православной 

культуры"; 

"Основы 

иудейской 

культуры"; 

"Основы 

буддийской 

культуры"; 

"Основы 

- - - 1 1 

 
 

да 

нет 

нет 

нет 

да 

да 

учёт 

текущих 

достижени

й 

https://school43.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/


исламской 

культуры"; 

"Основы 

религиозных 

культур народов 

России"; 

"Основы светской 

этики" 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 учёт 

текущих 

достижени

й  

Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 1 4 учёт 

текущих 

достижени

й  

Технология Технология  1 1 1 1 4 учёт 

текущих 

достижени

й  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

(адаптивная 

физическая 

культура) 

3 2 2 2 9 учёт 

текущих 

достижени

й  

Итого 21 20 20 20 81  

Учебные недели 33 34 34 34 135  

Всего часов 693 680 680 680 2733  
Русский язык и 

литературное 

чтение 

  

Русский язык - - 1 1 2  

Литературное 

чтение 

- - - 1 1  

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

- 2 1 1 4 учёт 

текущих 

достижени

й 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 22 22 23 88  

Учебные недели 33 34 34 34 135  

Всего часов 693 748 748 782 2971  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная 

действующими санитарными 

правилами и гигиеническими 

нормативами 

21 23 23 23 90  

ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (включая 

коррекционно-развивающую 

область) 

9 10 10 10 39  

Коррекционно-развивающая область (обязательные курсы) 

Коррекционно-развивающие  

занятия с педагогом-психологом 

4 4 4 4 16  

Коррекционно-развивающие 

логопедические занятия  

2 2 2 2 8  



Занятия с педагогом 

дополнительного образования 

(ритмика) 

1 1 1 1 4  

Итого 7 7 7 7 28  

Другие направления внеурочной 

деятельности 

2 3 3 3 11  

                                         

На каждого обучающегося с ЗПР составлен, согласован с родителями,  утверждён 

индивидуальный образовательный маршрут.  

3.1.2. План (недельный) 

внеурочной деятельности для 1-4 классов начального общего образования 

 на основе ФГОС 

МАОУ СОШ №43 г.Томска 

на 2024-2025 учебный  год с пятидневной учебной неделей 
Образовательные программы и учебный план Образование (gosuslugi.ru) 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Программа внеурочной 
деятельности 

Формы 
внеурочной 

деятельности 

Классы/часов в неделю 

1а,б 1в, г, д 2а,б,в 2г,д 3а,б 3в, г, д 4а,б 4в, 
г,д 

ЧАСТЬ, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ВСЕХ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 Информационно-

просветительские 
занятия 

патриотической, 

нравственной и 
экологической 

направленности 

«Разговоры о 
важном» 

«Разговоры о важном» классный час 1 1 1 1 1 1 1 1 

Занятия по 

формированию 
функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Учимся для жизни: 

«Развиваемся. Читаем. 
Считаем. Наблюдаем»  

факультатив 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Занятия, 
направленные на 

удовлетворение 
профориентационных 

интересов и 

потребностей 
обучающихся  

 «В мире профессий» беседы, деловые  
игры, квесты, 

профессиональные 
пробы, экскурсии 

1 1 1 1 1 1 1 1 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся 

4 4 4  4 4 4 4  

 
«Математические 

лабиринты» 

учебная 

лаборатория 

1 1 1 1 1 1 1 1 

«Говорим по- 

английски» 

факультативный 

курс 

1 1     1 1  1 

«Занимательная 
грамматика» 

факультативный 
курс, подготовка и 

защита мини- 

проектов 

  1 1 1 1 1 1 

«Читаю в поисках 

смысла» 

факультатив   1 1 1 1 1 1 

«Хочу в школу» (Блоки: 

«Как хорошо уметь 
читать!», «Пишу без 

ошибок», «Час 

математики», «Я- 
ученик») 

факультатив 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Развиваюсь, играя» 
 

1 1 
 

 
 

   

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 
обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитие способностей и талантов 

2 2 3 3 3 3 2  

 
«Дружим с музыкой» хоровая студия, 

вокал и ансамбль, 
подготовка 

концертных 

номеров 

 1 1 1 1  1  

«В  мире танца» Танцевальная 

студия, 

подготовка 

1  1 1 
 

1  1 

https://school43.gosuslugi.ru/ofitsialno/obrazovanie-programmy/


концертных 

номеров 

«Подготовка к ВФСК 

ГТО» 

секция, 

подготовка к 

соревнованиям 

  1 1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, педагогическое сопровождение 
деятельности социально- ориентированных ученических сообществ, 

детских объединений, на организацию совместно с обучающимися 

совместных мероприятий воспитательной направленности  

1 1 
 

 
 

 1  

 
«Всё на свете 

интересно!» 

творческий совет   
 

 
 

 1  

 
«Орлята России» коллективное-

творческое дело 
1  1 

 
 

 
   

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной 

деятельности 

9 10 10 10 

Количество недель 33 34 34 34 

Итого 297 340 340 340 

Общий объём за четыре года обучения 1317 

 

 

 

3.1.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, четвертей (триместров);  

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточных аттестаций.  

При составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы при 

составлении графика учебного процесса система организации учебного года: четвертная. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО 

(п.19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательных отношений. 

Календарный учебный график организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам 2024-2025 учебного года и является приложением к 

учебным планам МАОУ СОШ № 43. 

Годовой календарный учебный график 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №43 

г. Томска на 2024– 2025 учебный год 

 

5-ти дневная учебная неделя 

Продолжительность четвертей: 

  
Начало Окончание 

Количество учебных 

недель 

1 четверть 02.09.2024 25.10.2024 8 недель 

2 четверть 05.11. 2024 27.12. 2024 8 недель 

3 четверть 08.01.2025 21.03.2025 10 недель 

4 четверть 01.04. 2025 26.05. 2025 8 недель 



Год  02.09.2024 26.05. 2025 34 недели 

 

Каникулы: 

 Начало Окончание Продолжительность 

осенние 26.10. 2024   04.11. 2024 10 календарных дней 

зимние 28.12. 2024   07.01.2025 11 календарных дней 

весенние 22.03.2024   31.03.2025 9 календарных дней 

дополнительные 

каникулы для 1-х классов 

17.02.2025   23.02.2025 7 календарных дней 

летние 27.05.2025 31.08.2025 97 календарных 

дней 

3.2. Календарный план воспитательной работы 

I. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Модуль «Урочная деятельность» 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

-установление доверительных отношений между 

педагогическим работником и обучающимися;  
-соблюдение на уроке общепринятых норм поведения, 

правил общения, принципов учебной дисциплины;  
-обсуждение на уроке социально значимой 

информации;  
-использование воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета;  
-применение на уроке интерактивных форм работы с 

обучающимися;  
-налаживание позитивных межличностных отношений 

в классе;  
-инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся; - проведение 

интегрированных уроков,  
образовательных событий . 

В течение года  Учителя-предметники  

2. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Направление внеурочной 

деятельности 

Программа внеурочной 

деятельности 

Сроки Отвественный 

 Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности  

«Разговоры о важном» В течение года Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

учителя-предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования,  

учителя физической 

культуры,  

 

 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Учимся для жизни: 

«Развиваемся. Читаем. 

Считаем. Наблюдаем» 

В течение года 

 Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся  

«В мире профессий» В течение года 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

«Математические 

лабиринты» 

В течение года 

«Говорим по- 

английски» 

В течение года 

«Занимательная 

грамматика» 

В течение года 

«Читаю в поисках В течение года 



смысла» 

«Хочу в школу» (Блоки: 

«Как хорошо уметь 

читать!», «Пишу без 

ошибок», «Час 

математики», «Я- 

ученик») 

В течение года 

«Развиваюсь, играя» В течение года 

«Робототехника» В течение года 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитие способностей и 

талантов 

«Дружим с музыкой» В течение года 

«В мире танца» В течение года 

«Подготовка к ВФСК 

ГТО» 

В течение года 

«ОФП» В течение года 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально- ориентированных 

ученических сообществ, 

детских объединений, на 

организацию совместно с 

обучающимися совместных 

мероприятий воспитательной 

направленности 

«Всё на свете 

интересно!» 

В течение года 

«Орлята России» В течение года 

3. Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным коллективом:  
- участие класса в общешкольных ключевых  
делах;  
- проведение классных часов, тренингов, бесед; -

организация выездов в театры, музеи, посещение 

выставок;  
-ведение  документации  классного руководителя  

(оформление  личных дел обучающихся, 

 электронного дневника, составление плана и 

анализа воспитательной работы с классом)  

В течение года  Классные 

руководители  

Индивидуальная работа с обучающимися: -

педагогическое наблюдение за поведением обучающихся;  
-формирование  личных  портфолио 

обучающихся;  
-коррекция поведения обучающегося через 

индивидуальные беседы с ним;  
-поддержка обучающегося в решении важных для него 

жизненных проблем;  
-предупреждение конфликтов между  
обучающимися;  
- организация мероприятий, соответствующих форме 

наставничества «учитель-ученик» по направлению 

«активный учитель-активный ученик»(учитель-куратор 

проектной команды,привлекает обучающихся к участию 

в учебной и внеучебной деятельности в качестве 

организатора, соорганизатора или координатора 

событий), по направлению «активный учитель-пассивный 

ученик» 

В течение года  Классные 

руководители 



(оказание  индивидуальной помощи  
обучающимся в учебной деятельности)  
Работа  с  учителями-предметниками  в 

классе:  
-регулярные  консультации классного  
руководителя с учителями-предметниками;  
-разрешение конфликтов между учителями  
- предметниками и обучающимися;  
- привлечение  учителей-предметников  
к  участию в родительских собраниях. 

В течение года  Классные 

руководители 

Работа  с  родителями  обучающихся  
(законными представителями):  
-информирование  родителей  о  школьных 

успехах и проблемах их обучающихся;  
-помощь родителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией  
школы и учителями-предметниками; -организация 

родительских собраний;  
-организация работы родительских комитетов классов;  
-привлечение  родителей  обучающихся к  
организации и проведению дел класса  

В течение года  Классные 

руководители 

 

 
4. Модуль «Основные общешкольные дела» 

СЕНТЯБРЬ 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Торжественные линейки, посвященные Дню Знаний: 1 сентября  

Муз. руководители, педагоги 

доп. образования 
а) подготовка выступления 1-классников на линейке, 

репетиции; 

б) подготовка выступления обучающихся на линейке, 

репетиции; 

в) оформление зала; 

г) музыкальное оформление; 

Август 

д) «Урок знаний» - классный час. 1 сентября 

День окончания Второй мировой войны / День 

солидарности в борьбе с терроризмом 

- оформление информационного стенда 

- видеолектории  

3 сентября Советник директора по 

воспитанию 

День грамотности 

- оформление информационного стенда 

- викторина на переменах 

8 сентября Советник директора по 

воспитанию 

День памяти жертв фашизма 

- тематический классный час 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

10 сентября Советник директора по 

воспитанию 

День здоровья 

- кросс для 1 – 11 классов 

- веселые старты для 1- 4 классов 

- веселые старты, спортивные игры для 5 – 11 классов 

1 раз в 

четверть 

 

Декада профилактики детского дорожного 

травматизма на дороге «Внимание, дети!» 

- проведение информационных классных часов; 

- проведение минуток безопасности перед 

выходом из школы домой; 

- выпуск стенгазеты по БДД 

- оформление уголка безопасности в начальных 

сентябрь 

 

 



классах: схема безопасного маршрута в школу 

День работника дошкольного образования / День 

туризма 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

27 сентября Советник директора по 

воспитанию 

ОКТЯБРЬ 

Мероприятия Сроки Ответственный 

День старшего поколения: 

а) поздравление педагогов-пенсионеров, ветеранов 

ВОВ;  

1 октября Кл. рук., Заместитель 

директора по ВР, муз.рук. 

б) приглашение педагогов-пенсионеров на праздничный 

вечер, посвященный Дню Учителя; 

в) праздничный концерт для жителей микрорайона; 

5 октября 

Международный день музыки  

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

- интерактивные мероприятия на переменах 

1 октября Советник директора по 

воспитанию 

День учителя 

- день самоуправления 

- подготовка выступлений, репетиции; 

- оформление зала; 

- музыкальное оформление; 

- праздничный концерт 

5 октября Кл. рук., Заместитель 

директора по ВР, муз.рук. 

День отца 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

- интерактивные мероприятия на переменах 

-онлайн-акции 

15 октября Советник директора по 

воспитанию 

Посвящение в первоклассники 

- подготовка выступлений, репетиции; 

- оформление зала; 

- музыкальное оформление; 

- праздничное мероприятие 

Октября Кл. рук., Заместитель 

директора по ВР, муз.рук. 

Международный день школьных библиотек 

- оформление информационного стенда 

- конкурс «Лучшая книжная закладка» 

-урок по библеотековедению 

25 октября Советник директора по 

воспитанию, библтиотекарь 

Профориентационная кампания. 

а) проведение единой недели профориентации 

б) выступления психологов  на родительских собраниях 

в выпускных классах по теме «Профессиональное 

самоопределение подростков»; 

в) посещение Дней открытых дверей, экскурсии в 

техникумы, лицеи, ВУЗы, предприятия. 

г) проект «Билет в будущее» 

д) Открытые онлайн – уроки «ПроеКТОрия» 

е) участие в профессиональных пробах 

Октябрь - 

Март 

Кл.рук., психологи, 

Заместитель директора по ВР, 

 



Сбор макулатуры. Участие в акции «Спаси дерево» Октябрь / 

Апрель 

Кл. рук.,  руководитель МО 

классных руководителей 

заместитель директора по ВР, 

Советник директора по 

воспитанию 

НОЯБРЬ 

Мероприятия Сроки Ответственный 

День народного единства 

а) проведение тематических классных часов; 

б) выпуск информационного листка; 

в) конкурс рисунков «Моя семья»; 

г) конкурс плакатов «Дружбою мы сильны» 

д) видеолекторий 

4 ноября  

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов внутренних дел 

России 

- организация экспозиции в школьном музее 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

8 ноября Советник директора по 

воспитанию руководитель 

школьного музея 

День начала Нюрнбергского процесса 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

20 ноября Советник директора по 

воспитанию 

День матери – последнее воскресенье ноября: 

а) тематический классный час  

б) конкурс рисунков «Моя мама» среди 1-4 классов; 

в) концертная программа 

г) благотворительная ярмарка  

26 ноября Кл. рук., руководитель МО 

классных руководителей 

Заместитель директора по ВР, 

муз.рук. 

День Государственного герба Российской Федерации 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

- МК «Я рисую герб России» 

30 ноября Советник директора по 

воспитанию 

ДЕКАБРЬ 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Декада благотворительности милосердия (1-12 декабря). 

- тематический классный час 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

- акция «Дети - детям»; 

- акция «Коробка храбрости» 

- акции добрых дел; 

 

Ноябрь, 

Декабрь 

Кл. рук., Заместитель 

директора по ВР, Советник 

директора по воспитанию, 

руководитель МО классных 

руководителей 

День неизвестного солдата  

- тематический классный час 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

3 декабря Советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители, руководитель 

МО классных руководителей 

День добровольца (волонтера) в России 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

5 декабря Советник директора по 

воспитанию 

Международный день художника 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

8 декабря Советник директора по 

воспитанию 

День Героев Отечества 

- тематический классный час 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

9 декабря Советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители. руководитель 

МО классных руководителей 

Декада правового воспитания 



День прав человека  

 

День Конституции Российской Федерации 

 

День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации 

 

- правовые уроки  

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

- тематическая викторина  

10 – 25 

декабря  

Советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители, руководитель 

МО классных руководителей 

Новый год «Зимний калейдоскоп» 

а) работа мастерской Деда Мороза – 1-4 классы 

(изготовление гирлянд, игрушек, украшение класса); 

б) конкурс новогодних плакатов; 

в) оформление школы  

г) подготовка концертной программы, репетиции; 

д) оформление зала; 

е) музыкальное оформление; 

ж) новогодние спектакли для учащихся 1-11 классов; 

з) танцевальная программа 

и) игровая программа 

Декабрь Кл. рук., Заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, руководитель 

МО классных 

руководителей, педагоги 

дополнительного 

образования, учителя музыки 

ЯНВАРЬ 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

 День российского студенчества 

- тематический классный час 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

- «Поступи в ВУЗ», интерактивное мероприятие на 

переменах 

25 января Советник директора по 

воспитанию 

 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  

День освобождения Красной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-Биркенау (Освенцима)  

День памяти жертв Холокоста 

- тематический классный час 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

27 января Советник директора по 

воспитанию 

Кл. рук. 

ФЕВРАЛЬ 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

 День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

- тематический классный час 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

2 февраля Советник директора по 

воспитанию 

 День российской науки, основание Российской 

Академии наук (1724) 

- тематический классный час 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

8 февраля Советник директора по 

воспитанию 

 День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества, 35 лет со дня вывода 

советских войск из Республики Афганистан (1989) 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

15 февраля Советник директора по 

воспитанию 

 Международный день родного языка 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

21 февраля Советник директора по 

воспитанию 



-интерактивные мероприятия на переменах 

 Гражданско – патриотический месячник 

День защитника Отечества  

а) «Уроки мужества»   

б) спортивная эстафета «А ну-ка, парни!» для 

юношей;   

в) участие в военно-спортивной игре «Рубеж»; 

г) посещение музеев: Кадетского корпуса, 

Афганского центра, Следственной тюрьмы НКВД, 

УВД Томской области; 

д) участие в городских программах 

е) встреча с ветеранами боевых действий; 

ж) Фестиваль патриотической песни в 2-4 классах 

з) конкурс плакатов 

и) встречи с представителями ВС РФ 

г) участие в городских программах 

19-23 

февраля 

Кл. рук., Заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, руководитель 

МО классных 

руководителей, педагоги 

дополнительного 

образования, учителя -

предметники 

МАРТ 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

 Международный женский день 

а) выпуск поздравительных плакатов; 

б)  конкурс рисунков, поделок для мам и бабушек  в 

1-4 классах 

в) подготовка концертной программы, репетиции; 

г) оформление зала; 

д) музыкальное оформление; 

е) концерт 

ж) «Уроки нежности» 

з) спортивно-интеллектуальный конкурс «А ну-ка, 

девочки!» 

8 марта Кл. рук., Заместитель 

директора по ВР, муз. 

руководитель 

 День воссоединения Крыма с Россией 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

18 марта Советник директора по 

воспитанию, кл.рук. 

АПРЕЛЬ 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

 Апрель – месячник экологии. 

а) субботники по благоустройству школьной 

территории (по графику); 

б) акция «Трудовой экодесант»; 

в) акция «Покормим пернатых птиц»; 

г) единый классный час «Чистая страна»; 

д) конкурс экоплакатов «Земля – наш общий дом» 

Апрель Советник директора по 

воспитанию, кл.рук. 

 День защиты детей в ЧС. 

а) классные часы «Действия в ЧС»; 

б) конкурс плакатов «Здоровый образ жизни» 

в) викторины «Безопасность» по параллелям 1-4 

классов; 

г) отработка плана эвакуации из школы. 

Апрель Зам директора по 

безопасности, кл.рук., 

учителя ОБЖ 

 Всемирный день здоровья 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

- интерактивные мероприятия на переменах 

7 апреля Советник директора по 

воспитанию, учителя 

физической культуры 



- веселые старты, приуроченные к Дню здоровья 

(дата по согласованию) 

 День космонавтики 

- оформление информационного стенда 

- классный час 

-видеолекторий 

-тематические мероприятия на переменах 

12 апреля Советник директора по 

воспитанию 

 День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

- оформление информационного стенда 

- тематический классный час 

- видеолекторий 

19 апреля Советник директора по 

воспитанию 

 Всемирный день Земли 

- оформление информационного стенда 

--видеолекторий 

-тематические мероприятия на переменах 

22 апреля Советник директора по 

воспитанию 

 День российского парламентаризма 

-оформление информационного стенда 

- классный час 

-видеолекторий 

-тематические мероприятия на переменах 

27 апреля Советник директора по 

воспитанию 

МАЙ  
Мероприятия Сроки Ответственный 

 Праздник Весны и Труда 

- оформление информационного стенда 

- субботники, приуроченные 1 мая 

1 мая Кл. рук., Заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, руководитель 

МО классных 

руководителей, заместитель 

директора по АХР 

 Праздник «Прощание с азбукой» 

- подготовка выступлений, репетиции; 

- оформление зала; 

- музыкальное оформление; 

- праздничное мероприятие 

Май Заместитель директора по 

УВР по начальной школе, 

классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования, учителя музыки 

 9 Мая – День Победы (по специальному плану) 

-  Классные часы   

- Участие в Параде Победы 

-  проведение Уроков мужества; 

-  конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава»; 

- Праздник для 1 классов «Мы- наследники победы». 

-  Участие в ВСИ: «Зарничка» 

-  Встречи с ветеранами. 

-  Участие в городских программах. 

-  Игра – кругосветка «Салют, Победа!» 

- Акция «Читаем детям о войне» 

Май Кл. рук., заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, руководитель 

МО классных 

руководителей, 

 Международный день музеев 

- оформление информационного стенда 

-видеолекторий 

- посещение экскурсий в школьном музее 

18 мая Советник директора по 

воспитанию, руководитель 

школьного музея 

 День детских общественных организаций России 

- оформление информационного стенда 

- видеолекторий 

- тематические мероприятия на переменах, 

организованные первичной организацией РДДМ 

«Движение первых» 

19 мая  Советник директора по 

воспитанию 

 Директорский приём Май Заместитель директора по 



-- подготовка выступлений, репетиции; 

- оформление зала; 

- музыкальное оформление; 

- праздничное мероприятие с вручением знаков 

«Отличник учебы» 

УВР по начальной школе, 

заместитель директора по ВР 

классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования, учителя музыки 

 Прощание с начальной школой   4 классов 

- подготовка выступлений, репетиции; 

- оформление зала; 

- музыкальное оформление; 

- праздничное мероприятие 

 Заместитель директора по 

УВР по начальной школе, 

заместитель директора по ВР 

классные руководители, 

педагоги дополнительного 

образования, учителя музыки 

 День защиты детей. 

А) конкурс рисунков на асфальте; 

Б) открытие школьных лагерей: «Солнышко», 

«Ромашка»: 

- подготовка выступлений, репетиции; 

- музыкальное оформление; 

- праздничное мероприятие 

Май Вожатые, помощник 

директора лагеря  

ИЮНЬ 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

 День русского языка 

-оформление информационного стенда 

-видеолекторий 

-тематические мероприятия на переменах 

- конкурс плакатов по произведениям А.С. Пушкина 

6 июня Советник директора по 

воспитанию 

 День России 

- конкурс плакатов 

-конкурс рисунков на асфальте 

- торжественная линейка 

- МК по выполнению тематически аппликаций 

12 июня Советник директора по 

воспитанию 

 День памяти и скорби 

- участие в акции «Свеча памяти» 

-участие делегации в митинге на Южном кладбище 

22 июня Заместитель директора по 

ВР, Советник директора по 

воспитанию 

 День молодежи 27 июня Советник директора по 

воспитанию 

5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 

− общие внешкольные мероприятия, в том числе 

организуемые совместно с социальными партнёрами 

общеобразовательной организации; 
(школьная спортивная лига, реализация городских программ, 

реализация программ дополнительного образования) 

− внешкольные тематические мероприятия 

воспитательной направленности, организуемые педагогами по 

изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям 
(исторические, литературные конкурсы, конкурс-викторины по 

английскому языку, конкурсы художественной направленности, 

математические конкурсы, НПК «Старт в науку», духовно-

исторические чтения памяти святых равноапостольных Кирилла 

и Мефодия и.т.п); 

− экскурсии, походы выходного дня организуемые в 

классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению. 
- выездные события, включающие в себя комплекс 

В течение года Кл. рук., 

заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по воспитанию, 

учителя - 

предметники 



коллективных творческих дел (мастер-классы, творческие 

мастерские) 
- участие в конкурсах и мероприятиях по планам Департамента 

образования Администрации Города Томска, Департамента 

образования Томской области 
 

 

6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

№  

п/п 

 

Наименование проекта/ мероприятия  

Дата проведения 

(месяц, год) 

1 Оформление интерьера школьных помещений В течение года 

2 Размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций В течение года 

3 Озеленение прищкольной территории В течение года 

4 Благоустройство и поддержание порядка классных кабинетов В течение года 

5 Субботники В течение года 

6 Популяризация школьной символики В течение года 

7 Выпуск газет, посвящённых государственным праздникам и датам в 

истории РФ 

В течение года 

 

7. Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Информационное:   
-проведение Дня открытых дверей для родителей, во время 

которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия;  
-презентация деятельности школы для родителей 

первоклассников;  
-индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и 

родителей;  
-социологические опросы;  
-анкетирование родителей по вопросам удовлетворенности 

организацией учебно-воспитательного процесса 

В течение года   
Администрация 

школы  
 

Кл. рук.  

 
Педагоги-

психологи  
 

Профилактическое:  
-приглашение родителей на школьный Совет 

профилактики;  
-родительско-детские консультации школьного  
педагога-психолога и психолого-педагогическое 

сопровождение детей «группы риска»;  
-работа педагогов-психологов, службы медиации по запросу 

родителей для решения острых конфликтных ситуаций;  
-участие  родителей в педагогических  
консилиумах;  
-выявление социально-неблагополучных семей и 

информирование  органов  системы профилактики.  

В течение года   
Кл. рук.  

 
Педагог-психолог  

 
Кл. рук.  

 

 

 
Кл. рук., учителя - 

предметники 

Педагогическое:  
-общешкольные родительские собрания; 
 -родительские гостиные, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов;  
-семейный всеобуч  

В течение года  Администрация 

школы  
Педагог-психолог  



Соуправление:  

- деятельность  классных  родительских комитетов классов 

и общешкольного родительского комитета;  

- деятельность Наблюдательного совета школы, Управляющего 

совета;  

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных воспитательных 

мероприятий;  

- помощь в сопровождении на культурно-массовые мероприятия 

В течение года  Кл. рук.  

 
Администрация 

Школы  
Кл. рук.  

Образовательное:  
-предоставление образовательных услуг;  
-оказание платных дополнительных  
образовательных услуг;  
-предоставление бесплатных дополнительных 

образовательных услуг на базе объединений дополнительного 

образования  

В течение года  Администрация 

школы  

Социальное:  
-составление социального паспорта классов и школы;  
-организация дотационного питания для обучающихся из 

малоимущих, многодетных семей, а также детям из семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации  
(информирование, сбор документов);  
-психолого-педагогическая помощь семьям, имеющим 

детей под опекой 

Сентябрь  
 
В течение года  

Кл. рук.  
 
Кл. рук.  

 

 
Педагог-психолог 

8. Модуль «Самоуправление. Детские общественные объединения» 

Организация социально-политической игры «Выборы»:  
1. Организационный этап (запуск игры):  
- создание штаба поведения игры; - формирование 

избирательной комиссии.  
2. Политический этап:  

- формирование или регистрация политических партий, 

общественных движений,  
избирательных блоков;  

- проведение избирательной компании; - выборы председателя 

«Совета лидеров».  
3. Правовой этап:  
- обсуждение законов и документов, их принятие общей 

конференцией и утверждение председателем «Совета 

лидеров»  
Формирование «Совета лидеров».  

 
Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ноябрь  

 

 
Зам. директора  
по ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

старшая вожатая  
 

Организация общешкольных КТД. Участие классов или 

команды класса в реализации общешкольных ключевых дел  
В течение 

года  
Председатель 

Совета лидеров  
Избрание представителей старшеклассников в 

Управляющий совет школы  
Сентябрь-

октябрь  
Зам. директора  
по ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 

старшая вожатая  

Выпуск  информационных  листков  о деятельности Совета 

лидеров  
В течение 

года  
Председатель 

Совета лидеров  

Организация самоуправления на уровне класса, Проведение 

классного собрания. Выбор и делегирование представителей 

классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел  

Сентябрь  Кл. рук.  

Проведение ученической конференции  Сентябрь  Зам. директора  
по ВР, советник 

директора по 

воспитанию, 



 

9. Модуль «Профилактическое направление» 

1. Тематика бесед по правовому всеобучу:  

- кодекс об административных правонарушениях; 

- уголовный кодекс РФ; 

- ответственность за уголовно наказуемые деяния; 

- соучастие в преступных группах, сокрытие преступления. 

2. Создание информационного уголка с указанием телефонов 

организаций, куда можно обратиться несовершеннолетним по 

правовым вопросам.  

3. Работа школьной Службы медиации. Организация 

сотрудничества с ОГБУЗ «ЦМП» 

4. Профилактическая работа, согласно Постановлениям КДН и 

ЗП.  

5. Составление социального паспорта школы: 

- выявление детей «группы риска», 

- корректировка списка детей, стоящих на профилактическом 

учёте,  

- ежедневный контроль за посещаемостью учащимися, 

состоящих на профилактическом учёте, учебных занятий,  

- организация внеурочной занятости учащихся, стоящих на 

профилактическом учёте,  

6. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и пропаганда здорового образа жизни, 

направленная на профилактику потребления 

несовершеннолетними наркотических, токсических и других 

психоактивных веществ (ПАВ), алкогольной продукции, 

табакокурения; 

7.  Обеспечение психологической безопасности для 

благополучного и безопасного детства, формирование 

жизнестойкости несовершеннолетних; 

8. Деятельность по защите детей от жестокого обращения, 

выявление и коррекция проблем в семейных отношениях на 

ранней стадии, обеспечение условий для эффективного 

выполнения функций семьей (репродуктивной, 

педагогической, функции социализации и т.д.); 

9. Профилактика экстремизма и терроризма, привлечение 

школьников к проблеме межэтнических отношений через 

организацию классных часов, круглых столов, мастер-классов, 

культурных мероприятий; 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

безопасного поведения на водных объектах, профилактика ЧС 

и пожарной безопасности, профилактика безопасного 

использования в быту электроприборов, профилактика 

детского травматизма на железной дороге с приглашением 

представителей органов исполнительной власти и 

представителей правоохранительной деятельности. 
10. Реализация программ антибуллинговой и антисуицидальной  

направленности 

11. Проведение правовых уроков и викторин, направленных на 

формирование законопослушного поведения и социальной 

ответственности гражданина.  

12. Разработка и реализация совместных планов работы с ГИБДД, 

ОМВД России по Октябрьскому району города Томска. 

13. Участие в профилактических мероприятиях по планам 

В течение года Кл. рук-ли  
Зам.  
директора по ВР  

 
Маркелова С.И.  
Зам.директора 

по ВР 

старшая вожатая  



Департамента образования Администрации Города Томска, 

Департамента образования Томской области, КДН и ЗП 

Администрации Октябрьского района г. Томска 

 
10. Модуль «Социальное партнерство» 

11. Модуль «Профориентационное направление» 

 

 

 

- сбор макулатуры, участие в акции "Спаси дерево"; 

- декада благотворительности; 

- проведение на базе организаций-партнеров мастер-классов, 

внешкольных мероприятий; 

- проведение на базе организаций-партнеров внешкольных 

мероприятий, воспитательной направленности; 

- участие представителей организаций-партнеров на базе 

школы в проведении отдельных внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий; 

- дни открытых дверей 

- проведение родительских собраний с представителями 

организаций-партнеров для обсуждения актуальных 

проблем; 

- реализация программ дополнительного образования 

В течение года  Зам.дир. по ВР, 

кл. рук. 

Профессиональное просвещение обучающихся:  

профориентационные деловые игры, квесты, решение кейсов  
В  течение года  Кл. рук.  

Участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов: «Профессиональная навигация. Профессии 

настоящего и будущего», «Функциональная грамотность»,  

«Билет в будущее», «Проектория»» (просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах), участие 

в городских программах: «Планирование карьеры», «Бизнес – 

инкубатор», «Я – гражданин Томска!», «Россия - мои 

горизонты», участие в осенней и весенней профориентационных 

кампаниях. 

В  течение года  Зам.дир. по ВР, 

кл. рук. 

-диагностика и консультирование по проблемам 

профориентации;  
- прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

по интересующим профессиям и направлениям образования;  
-организация профессиональных проб обучающихся;  
-посещение мастер-классов и дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации 

высшего образования  

В  течение года  Педагоги-

психологи,  Кл. 

рук. 

Индивидуальные консультации школьного педагога-

психолога для обучающихся и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей и иных индивидуальных  
особенностей обучающихся  

В течение года  Педагоги-

психологи  

12. Модуль «Добровольческая деятельность/Волонтерское движение» 

Участие в добровольческих акциях на уровне школы, города. 
Участие в городских программах: 1) «Фабрика добра», 2) 

«Томск – другое дело», 3) проект «Снежная вахта». 

Выполненные заявок на адресную помощь волонтерами. 
Участие в конкурсе «Мисс и мистер волонтер». Участие в 

спортивном фестивале «Со спортом на «ТЫ»». Участие в 

творческом фестивале «ПроДобро» в номинации «Лучшее 

театральное творчество». Активное участие в КТД школы. 

В течение года Советник по 

воспитанию, 

вожатая 



 

               3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

           общеобразовательной программы начального общего образования 

   Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

адаптированной  основной образовательной программы образовательного учреждения 

должно быть создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия в МАОУ СОШ № 43, реализующем адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования, должны соответствовать 

требованиям Стандарта и учитывать особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса в начальном 

общем образовании. 

Система условий реализации АООП НОО и ФОП в МАОУ СОШ № 43 обеспечивает для 

участников образовательного процесса возможность: 

-достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

-развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности, общественно-полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с 

использованием возможностей МАОУ СОШ № 43 учреждений дополнительного образования 

детей, культуры и спорта. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  для участников образовательного процесса созданы все условия, 

обеспечивающие возможность: 

-работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

-участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в разработке основной образовательной программы начального общего 

образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

-эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей); 

-использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 
- обновления содержания основной образовательной программы начального общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

субъекта Российской Федерации; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии основной образовательной программы начального 

общего образования  и  условий ее реализации; 

-организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений, направленного на 

повышение эффективности образовательного процесса; возможность взаимодействия с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия), 

использования ресурсов социума; 

-формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-

исследовательской и художественной деятельности; 

-формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и безопасного для 

человека и окружающей его среды образа жизни; 



-использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

-эффективного использования профессионального и творческого потенциала педагогических и 

руководящих работников образовательного учреждения, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

-эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 

 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. 
Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

В начальной школе режим 5-дневной учебной недели. Начало уроков – в 08.00. 

Продолжительность урока 35 минут – в 1 классах (сентябрь-октябрь) по 3 урока, в ноябре-

декабре 4 урока по 35 минут, январь-май 4 урока  по 40 минут, 40 минут во 2-4 классах. 

Окончание – в соответствии с индивидуальным расписанием класса. Количество часов 

учебного плана в каждом классе соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся 

при 5-дневной учебной неделе. Нагрузка учащихся в неделю не превышает норматив. 

Организована работа групп продлённого дня для (специальных) коррекционных классов V вида 

(2, 4 классов). 

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки (осенние, 

зимние, весенние и летние). В 1 классе проводятся дополнительные каникулы. 

 

Наполняемость классов 

Средняя наполняемость классов – 27 обучающихся, коррекционных классов – 2, групп 

продлённого дня – 2. 

Деление на группы 

Со 2-го класса при изучении иностранного языка класс делится на 2 группы. 

Продолжительность обучения: 4 года. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 

МАОУ СОШ № 43 укомплектована квалифицированными кадрами полностью. 

 

Кадровые условия 

    В штат специалистов МАОУ СОШ № 43 реализующей АООП НОО для детей с ЗПР входят 

учителя начальной школы, учитель-логопед, педагог-психолог, учитель физической культуры, 

учитель музыки, медицинские работники, библиотекарь. 

    Специалисты                                   Функции 

 

Учитель, классный руководитель. Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в     рамках образовательного процесса 

индивидуальное или групповое педагогическое 

образовательного процесса 

Педагог-психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых 

для   развития ребенка в соответствии с его возрастными 

и  индивидуальными особенностями.  

Учитель-логопед Выявляет детей с речевыми нарушениями. 

Организовывает и  осуществляет     логопедическую 

работу (индивидуальную и 

групповую) по коррекции звуковой стороны речи, 

лексико-грамматических средств языка, связной речи, 

коррекции  процессов чтения и письма 



Администрация  Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной              работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную 

 работу 

 

Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, 

 функционирование     автоматизированной   

информационной  системы мониторинга здоровья       

учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

 

Информационно-  

технологический персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры 

  Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  

              По квалификационным категориям:                                                                                                                 

Квалификационная 

категория 

2021-

2020 

уч. год 

2020-

2021 

уч. год 

2021-

2022 

уч. год 

2022-

2023 

уч. год 

2023-2024 

уч. год 

2024-2025 

уч. год 

Высшая 20 19 18 12 11 14% 

Первая 19 24 28 35 30 45% 
На соответствие должности 25 27 22 17 17 41% 
Молодой специалист 3 3 3 5 2 2 

   Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а также квалификационной категории. 

 

 

Финансово-экономические условия. 

    Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. Дополнительным источником финансирования школы является 

привлечение внебюджетных        средств. Основными      направлениями расходования 

внебюджетных средств является укрепление материальной базы школы. 

    3. Материально-технические условия 

    МАОУ СОШ № 43 г. Томска располагает материальной и информационной базой 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников с ЗПР, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

Организация пространства 

     Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором  

осуществляется образование        обучающихся       с      ЗПР соответствует      общим  

требованиям, предъявляемым образовательным организациям, в частности: 

     • к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к 

 водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

     • к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов,  

мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего  

места, учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

     • к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

     • к соблюдению требований охраны труда; 

     • к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального 



 ремонта и др. 

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

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

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

актами образовательной организации. 

    Продолжительность  учебного дня конкретного обучающегося устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей ребенка, его 

готовности нахождению в среде сверстников без родителей. Технические средства 

комфортного доступа, обучающегося с ЗПР к образованию.  Информационно-образовательная 

среда МАОУ СОШ № 43 включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивную доску, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные       и        

организационные      формы        информационного взаимодействия,      компетентных 

участников образовательного процесса в решении учебно - познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

                                       

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.); 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты 

психологической разгрузки и т.д.); 

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда.  

МАОУ СОШ № 43 самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательного процесса на уровне начального общего образования. 

Начальная школа имеет 11 учебных кабинетов, кабинет педагога-психолога,   

логопедический кабинет. Все кабинеты обеспечены ТСО, принтерами,  в 4-х кабинетах 

имеется интерактивная доска. Имеются рециркуляторы воздуха, увлажнители воздуха.   

Каждый кабинет оснащён учебно-практическим, учебно-лабораторным оборудованием, в том 

числе электронными образовательными ресурсами, позволяющими реализовывать 

самостоятельную, поисково-исследовательскую деятельность обучающихся, достичь 

планируемых результатов. 
Актовый зал оборудованы необходимой материально-технической базой для организации и 

проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний. 

Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для проведения уроков 

физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий (соревнований, 

конкурсов, праздников). 
Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими препаратами 

для оказания первой медицинской помощи, проведения системы профилактических мероприятий, 

вакцинации, медицинского осмотра учащихся.  

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Обучение детей с ЗПР ведется в общеобразовательном классе по адаптированной общей 

образовательной программе начального общего образования с осуществлением 



индивидуального и дифференцированного подхода в соответствии с рекомендациями ПМПК.  

При наличии медицинских показаний ребёнок может обучаться в щадящем режиме или на 

дому в течение четверти, полугода или полный учебный год.  

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

1. дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

2. индивидуальные и групповые развивающие занятия; 

3. психолого-педагогические условия: 

• коррекционная  направленность  учебно-воспитательного процесса;  

• учѐт индивидуальных особенностей ребёнка;  

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

• использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности; 

4. специализированные условия: 

• выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника;  

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

здоровья ребёнка; 

• комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях; 

5. здоровьесберегающие условия: 

• оздоровительный и охранительный режим, 

• укрепление физического и психического здоровья, 

• профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, - 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

6. участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях; 

Информационно-методические условия реализации АООП НОО начального общего 

образования 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного 

и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Обучающиеся МАОУ СОШ № 43 обеспечены учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования. В библиотеке имеется фонд дополнительной литературы, который 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Информационно-технологические условия 

     Инфраструктура информационной системы обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования, функционирование и развитие 

информационного пространства начальной школы. Основу информационной среды 

подразделения составляют: 

         сайт образовательного  учреждения»:  МАОУ СОШ № 43 г. Томска | Новости 

(tomsk.ru) 

         сервер образовательного учреждения  аккумулирующий в информационном центре  

http://school43.tomsk.ru/news
http://school43.tomsk.ru/news


учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Информационная среда подразделения поддерживается беспроводной технологией WI-FI. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

•  планирование образовательного процесса; 

•  размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе  работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса; 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе –дистанционное, 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

• взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование информационной 

образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

 В школе имеется 2 кабинета информатики с локальной сетью, педагоги начальных классов используют 

для работы возможности данных кабинетов. Педагогические работники школы используют 

дополнительную возможность доступа к информационным ресурсам за счет специально 

организованных рабочих мест: в каждом кабинете начальных классов имеется персональный 

компьютер, проектор, экран. В распоряжении учителей начальных классов имеется копировальный 

аппарат, цифровая видеокамера. В 4 кабинетах установлены интерактивные доски. Используемая 

компьютерная техника и оргтехника отвечают всем современным требованиям.  

     В начальной школе создан банк электронных образовательных ресурсов, уроков с 

компьютером, презентаций по всем предметам, как собственно разработанных, так и 

готовых, имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР 

Для информирования родителей используются ресурсы официального сайта школы: раздел для 

родителей. 

 

Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 

Реализации образовательной программы способствует служба сопровождения (педагог-

психолог, учитель-логопед), работа которой направлена на сохранение физического и 

психического здоровья всех участников образовательного процесса, а также на развитие 

учащихся. Их работа строится на основании требований Стандарта к психолого-

педагогическим условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования являются): 
Учитель -

логопед 

осуществляет работу, 

направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся 

2/ имеется высшее профессиональное образование 

в области дефектологии без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

соответствуют 

Педагог-

психолог 

осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся 

2/ имеется высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу 

работы 

соответствуют 

 
 Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения учащихся: 

 

-    формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических работников, 

родителей (законных представителей) обучающихся; 



-  индивидуальная диагностика развития познавательных процессов, личностных характеристик, 

обучающихся группы предшкольной подготовки, с учётом специфика возрастного психофизического 

развития; 

-      индивидуальная диагностика развития познавательных и предметных умений   обучающихся 

школы;  

-      психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей; 

-      организация индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в обучении, 

учителем, психологом, классным руководителем, администрацией. Для поддержки обучающихся (по 

необходимости) организуются дополнительные (групповые и индивидуальные) занятия по предметам 

основного цикла, консультации, поддерживающие    обучающихся в трудных и проблемных ситуациях; 

-     мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

-     выявление и поддержка одарённых детей; 

-     реализация профилактических программ, направленных на сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; 

-    формирование коммуникативных навыков обучающихся в среде сверстников. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Управление реализацией программы 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

- назначение ответственных за реализацию программ: система оценки достижения 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования, формирования 

универсальных учебных действий, программы воспитания, коррекционной работы; 

- организация мониторинга удовлетворённости процессом и результатами реализации ООП 

НОО; 

- изучение процесса и результатов реализации ООП НОО администрацией: наблюдение, 

собеседование, посещение, анализ школьной документации 

- анализ результатов внешней экспертизы 

Модель сетевого графика (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования ФГОС 
3.    

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета) о введении в образовательном 

учреждении ФГОС НОО и ФОП. 

Июнь 

2024 г. 

2. Разработка на основе федеральной основной 

образовательной программы начального  общего 

образования адаптированной основной 

образовательной программы  начальной школы 

Май-июнь 

 Ежегодно 

 

3. Утверждение адаптированной основной 

образовательной программы  для начальной школы 

Ежегодно 

август 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО 

 сентябрь 

ежегодно 

 

5. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками 

Август-

сентябрь 

ежегодно 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения 

ФГОС начального  общего образования с ОВЗ. 

Сентябрь  

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС начального  общего образования 

Май 

 ежегодно 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих Май 



требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса 

(например, положений о информационно-библиотечном 

центре, физкультурно-оздоровительном центре, 

учебном кабинете и др.) 

 ежегодно 

10. Разработка: 

— разделов АООП 

— учебного плана для обучающихся с ОВЗ; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей для обучающихся с ОВЗ; 

— положений о внеурочной деятельности обучающихся; 

— положения об организации текущей  и итоговой 

оценки достижения обучающимися,  планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

Февраль-

апрель 

ежегодно. 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Май ежегодно 

 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

До августа 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

До 1 сентября 

ежегодно 

III. 

Организационное  

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке к реализации ФГОС НОО с 

ОВЗ 

постоянно 

 

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса 

До 1 сентября 

ежегодно 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

До 1 сентября 

ежегодно 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

До 1 сентября 

ежегодно 

5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к 

проектированию основной образовательной программы 

начального  общего образования 

Октябрь - 

февраль  

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 

ФГОС начального  общего образования для начальной 

школы 

Май 

ежегодно 

 
2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

Сентябрь 

ежегодно 



работников образовательного учреждения в связи с 

введением ФГОС 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС начального  общего образования 

постоянно 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС НОО 

постоянно. 

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

постоянно 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной образовательной 

программы начального общего образования 

 Сентябрь, 

май 

Ежегодно  

 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС НОО 

До 1 сентября 

ежегодно 

4. Разработка рекомендаций для педагогических 
работников:  

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для организации 

домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий 

В течение 

учебного года 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО с ОВЗ 

До 1 сентября 

ежегодно 

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС НОО с ОВЗ  

До 1 сентября 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС НОО с ОВЗ 

До 1 сентября 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

До 1 сентября 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО с ОВЗ 

До 1 сентября 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

До 1 сентября 

ежегодно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

До 1 сентября 

ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

До 1 сентября 

ежегодно 
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