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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР (ВАРИАНТЫ 7.1., 7.2.) 

МБОУ СШ № 76 (АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР) 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К АООП НОО  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ СШ № 76 разработана с учетом 

требований следующих нормативных документов:  

 Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 13.07.2015 № 238-ФЗ);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015);  

 Приказ Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 «Об утверждении Федерального 

государственного стандарта начального общего образования» (с изменениями от 26 

ноября 2010 года № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, 18 декабря 2012 № 1060, 29 

декабря 2014 № 1643, 18 мая 2015 № 507) (далее – ФГОС НОО);  

 Приказ Минобрнауки РФ № 1598 от 19.12.2014 «Об утверждении 

Федерального государственного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями от 26 ноября 2010 года № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, 18 декабря 

2012 № 1060, 29 декабря 2014 № 1643, 18 мая 2015 № 507) (далее – ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ);  

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и внесена в реестр 

примерных основных общеобразовательных программ (www.fgosreestr.ru) (далее ПООП 

НОО);  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(протокол заседания от 22 декабря 2015 г. № 4/15);  

 Указы Президента Российской Федерации: от 01.06.2012 № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; от 7 мая 2012 

г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2.2821-10, 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 

(зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993), 

с изменениями, утверждёнными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72) (далее СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2.3286-15 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 
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утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 г. № 26; 

 Приказ Министерства Здравоохранения РФ совместно с Министерством 

Образования РФ № 139 от 04.04.2003 г., регулирующий организацию профилактики 

заболеваемости детей в образовательных учреждениях и улучшения состояния их 

здоровья. Приложение приказа №1,2 «Инструкция по внедрению оздоровительных 

технологий в деятельность образовательных учреждений», «Рекомендуемый перечень 

оборудования и методик по внедрению оздоровительных технологий в деятельность 

образовательных учреждений»;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки российской федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 8 июня 2015 г. № 576);  

 Приказ МОиН РФ от 07.04.2014 г. N 276 "Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность";  

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 г. № 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования" (с изменениями и дополнениями 

от 31.05.2011 г.);  

 Концепция региональной системы оценки качества начального общего 

образования в Красноярском крае (утверждена министром образования Красноярского 

края 03.08.2015);  

 Приказ Министерства образования Красноярского края № 48-11-04 от 

26.08.2015 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях»;  

 Положение о «Службе психолого-педагогического сопровождения» МБОУ 

СШ № 76.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР формировалась с учётом рекомендаций 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, особенностей 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, а также 

концептуальных положений образовательной системы "Школа России".  

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ СШ № 76 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 
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 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными 

особенностями развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 

преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, 

двигательного, личностного развития;  

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы секций, студий и кружков (включая организационные формы 

на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутри школьной 

социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города Красноярска. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития: 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к: 
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 структуре АООП НОО; 

 условиям реализации АООП НОО; 

 результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

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

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

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность 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 
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образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной 

области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития МБОУ СШ № 76: 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1, 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 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы). 

АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется в МБОУ СШ № 76 в форме 

совместного обучения с другими обучающимися (инклюзивное обучение).  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

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

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

части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО). Адаптация программы 

предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР и 

поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР: 
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Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 

воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 

этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы (вариант 

7.1), до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости (вариант 7.2). 

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 само регуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития, поступающего в школу ребенка 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, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками (вариант 7.1), до обучающихся с 

выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности, нуждающихся при получении начального общего 

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

коррекционной помощи (вариант 7.2).  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления 

в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. 

Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 
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повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться 

типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят свое 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 образовательной 

организации общего 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 (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

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

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

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

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

также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной само регуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы «пошаговом» 
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предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

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

и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

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

следующие специфические образовательные потребности: 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 упрощение системы, учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 максимальное расширение социальных контактов; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и 

технологий.  
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП НОО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

На основе стандарта разработаны варианты АООП НОУ с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1, Вариант 7.2) 

Вариант 7.1. Вариант 7.2 

Предназначен для образования 

обучающихся с ЗПР, достигших к моменту 

поступления в школу уровня 

психофизического развития, близкого 

возрастной норме, позволяющего получить 

НОО, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья, в те же сроки. 

Одним из важнейших условий является 

устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

Достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО определяются по 

завершению обучения в начальной школе. 

Неспособность обучающегося с ЗПР 

полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не служит 

препятствием для выбора или 

продолжения ее освоения, поскольку у 

данной категории обучающихся может 

быть специфическое расстройство 

школьных навыков (дислексия, дисграфия, 

дискалькулия), а также выраженные 

нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие ее 

освоению в полном объеме. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, 

по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по 

другому варианту АООП в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение 

по индивидуальному учебному плану. 

Предназначен для образования 

обучающихся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития 

несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях 

(замедленный темп или неравномерное 

становление познавательной 

деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и других 

познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и 

школьную адаптацию в целом. 

Достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО определяются по 

завершению обучения в начальной школе. 

Неспособность обучающегося с ЗПР 

освоить вариант 7.2 АООП НОО в полном 

объеме не служит препятствием для 

продолжения ее освоения. При 

возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО он может быть переведен на 

обучение по индивидуальному учебному 

плану с учетом его особенностей и 

образовательных потребностей. 
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Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися 

с задержкой психического развития трех видов результатов: личностных, мета 

предметных и предметных, а также результатов освоения коррекционно-развивающей 

области программы. 

 

Вариант 7.1. АООП НОО ЗПР Вариант 7.2. АООП НОО ЗПР 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение 

ими социокультурным опытом. Личностные результаты освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования должны 

отражать: 

 Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на 

мир в его ограниченном единстве и 

разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

 формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

 Осознание себя как гражданина 

России, формирование чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; 

 формирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на 

мир в его ограниченном единстве 

природной и социальной частей; 

 формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

 способность к осмысление 

социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

 формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально 

нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других 

людей; 
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свободе; 

 формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально 

нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других 

людей; 

 развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

 развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

 овладение социально бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 Владение навыками 

коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, в том 

числе с использованием 

информационных технологий; 

 Способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной 

организации; 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, включающие 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

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

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования: 

 овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиск средств её 

осуществления;  

 освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера;  

 формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

  формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

 овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, 

коллективного поиска средств их 

осуществления;  

 формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;  

 формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 



 

13 
 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

 освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии;  

 использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

 активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать 

с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, 

этики и этикета;  

 овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;  

 овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

ситуациях неуспеха; 

 использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 овладение навыками смыслового 

чтения текстов 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;  

 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;  

 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;  

 Определение общей цели и путей её 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

 овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 
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 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; 

 Определение общей цели и путей её 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

 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;  

 овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами.  

 Умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета; 

содержанием конкретного учебного 

предмета;  

 овладение некоторыми базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

должны отражать: 

Филология  

Русский язык. Родной язык: 

 формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

 формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  
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 понимание обучающимися того, что 

язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального 

общения;  сформированность 

позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека;  

 овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач;  

 овладение учебными действиями с 

языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения 

познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 формирование интереса к изучению 

родного (русского) языка;  

 сформированность позитивного 

отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

 овладение первоначальными 

представлениями о правилах речевого 

этикета;  

 овладение основами грамотного 

письма;  

 овладение обучающимися 

коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования 

их речевой практики;  

 использование знаний в области 

русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений 

для решения практических задач. 

Литературное чтение.  

Литературное чтение на родном языке: 

 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; формирование потребности 

в систематическом чтении;  

 понимание роли чтения, 

использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать 

 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;  

 понимание роли чтения, 

использование разных видов чтения;  

 достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего 

речевого развития, т.е. 
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содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев;  

 достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего 

речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами 

интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, 

научно популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

 умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения 

дополнительной информации 

овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов;  

 умение выбирать с помощью 

взрослого интересующую литературу;  

 осознанное, правильное, плавное 

чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств 

устной выразительности речи;  

 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;  

 формирование потребности в 

систематическом чтении 

Иностранный язык: 

 приобретение начальных 

элементарных навыков общения в 

устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на 

основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого 

поведения;  

 освоение начальных лингвистических 

представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне 

устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

 сформированность 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. 

 приобретение начальных 

элементарных навыков общения в 

устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка 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 дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Математика и информатика  

Математика: 

 использование начальных 

математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, 

 использование начальных 

математических знаний о числах, мерах, 

величинах и геометрических фигурах 
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процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных 

отношений;  

 овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и 

математической речи, измерения, 

пересчёта, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения 

алгоритмов;  

 приобретение начального опыта 

применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать 

данные;  

 приобретение первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности. 

для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных 

отношений;  

 приобретение начального опыта 

применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач;  

 умение выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир)  

Окружающий мир: 

 понимание особой роли России в 

мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, 

открытия, победы;  

 сформированность уважительного 

отношения 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 здоровье 

сберегающего поведения в природной и 

 усвоение простейших взаимосвязей и 

взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между 

деятельностью человека и 

происходящими изменениями в 

окружающей среде;  

 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, 
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социальной среде;  

 освоение доступных способов 

изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация и другими, с 

получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном 

пространстве);  

 развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире. 

освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровье 

сберегающего поведения в природной и 

социальной среде;  

 развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире, умение 

прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, 

совершаемых другими людьми. 

Основы религиозных культур и светской этики  

Основы религиозных культур и светской этики: 

 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 и 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. 

 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. 

Искусство  

Изобразительное искусство: 

 сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в 

 сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в 
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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 художественном 

конструировании), а также в 

специфических формах художественной 

деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.). 

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;  

 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 элементарными 

практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной 

деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.);  

 овладение практическими умениями 

самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка: 

 сформированностье первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека;  

 сформированность основ музыкальной 

культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, 

развития художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;  

 умение воспринимать музыку и 

выражать своё отношение к 

музыкальному произведению;  

 использование музыкальных образов 

при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

 сформированность первоначальных 

представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-

нравственном развитии человека;  

 сформированность элементов 

музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности, элементарных 

эстетических суждений;  

 развитие эмоционального осознанного 

восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, 

так и во время слушания музыкальных 

произведений;  

 использование музыкальных образов 

при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации;  

 формирование эстетических чувств в 

процессе слушания музыкальных 
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произведений различных жанров. 

Технология  

Технология (труд): 

 получение первоначальных 

представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий 

и важности правильного выбора 

профессии;  

 усвоение первоначальных 

представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека;  

 приобретение навыков 

самообслуживания; овладение 

технологическими приёмами ручной 

обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности;  

 использование приобретенных знаний 

и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

 приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и 

организации;  

 приобретение первоначальных знаний 

о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач 

 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.)  

 формирование навыков 

самообслуживания, овладение 

некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки 

материалов, усвоение правил техники 

безопасности;  

 использование приобретенных знаний 

и умений для решения практических 

задач;  

 приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и 

организации. 

Физическая культура  

Физическая культура (адаптивная) 

 формирование первоначальных 

представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья 

человека (физического, социального и 

психологического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учёбы и 

 формирование первоначальных 

представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья 

человека, физического развития, 

повышения работоспособности;  

 овладение умениями организовывать 

здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные 

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

 овладение умениями организовывать 

здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

 формирование навыка 

систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела 

и других), показателей развития 

основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, 

гибкости). 

 формирование умения следить за 

своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области  

АООП НОО ЗПР 

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: 

 

Вариант 7.1. АООП НОО ЗПР Вариант 7.2. АООП НОО ЗПР 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»  

Логопедические занятия:  

 Формирование и развитие различных видов устной и письменной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе 

обогащения знаний об окружающей действительности;  

 обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей;  

 развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; 

коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия:  

 формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов;  

 гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

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

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля;  

 развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

 формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребёнка в коллективе. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО  

Внеурочные занятия в рамках коррекционно-развивающей программы: 

«Развиваемся вместе» 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;  



 

22 
 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;  

 способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности;  

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности;  

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

 
1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. Оценка 

результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

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.  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в 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;   

 смыслоообразование — 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», «незнания» 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.  
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Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разработаны МБОУ СШ № 76 с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей (описание в ООП НОО).  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Метапредметные результаты 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 основного общего 

образования. 

 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной 

деятельностью.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с 

ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, оценивается и измеряется в 

следующих основных формах:  

 достижение метапредметных результатов как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий;  

 достижение метапредметных результатов как инструментальная основа (или 

как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно 

практических задач средствами учебных предметов;  

 достижение метапредметных результатов проявляется в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

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.  

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, когда у 

обучающихся уже 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 в 1 классе 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 
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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 

базируется на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 

содержанию знания и умения будут 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 используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 

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

наблюдения и др.). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

ее освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном объеме.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

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

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

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

индивидуальному учебному плану.  

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по 

завершению обучения в начальной школе, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени 

объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации по предметам освоения АООП НОО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации по предметам 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:  

- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;  
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- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания;   

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в 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. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 
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программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 

уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности 

(наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

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

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной 

работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей 

(законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики 

обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении 

(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность 

обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и 

повседневной жизни. 

При обучении по АООП для обучающихся с ЗПР вариант 7.1 результаты 

освоения программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку.  

При обучении по АООП для обучающихся с ЗПР вариант 7.2 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. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
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ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР МБОУ СШ № 76 (АООП НОО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР) 

 
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

Цель программы: формирование совокупности универсальных учебных 

действий применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях.  

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с 

ЗПР на ступени начального общего образования содержит: 

 описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования;  

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования следующим 

образом:  

1) Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 

историю, осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и 

культуры каждого народа  

2) Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества на основе:  

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников  

3) Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе:  

 общечеловеческой нравственности и гуманизма принятия и уважения 

ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств: стыда, вины, совести, как 

регуляторов морального поведения;  
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 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой  

4) Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию:  

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества;  

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);  

5) Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации:  

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

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

поступкам и умение адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты;  

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

 
Характеристика личностных, регулятивных,  

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся с ЗПР 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

 смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью 

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

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Обучающийся 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 ещё неизвестно;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  
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 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

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

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации;  

 структурирование знаний; 

  осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров;  

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

  моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или 

знаково-символическая);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

Логические универсальные действия:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

 синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  
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 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы:  

 формулирование проблемы;  

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

 постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация;  

 управление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий;  

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Задания для формирования личностных универсальных учебных действий:  

 участие в проектах и коллективных творческих делах;  

 подведение итогов урока; творческие задания;  

 зрительное, моторное, вербальное восприятиемузыки;  

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;  

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений;  

Задания для диагностики и формирования познавательных универсальных 

учебных действий:  

 «найди отличия»;  

 «на что похоже?»;  
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 поиск лишнего;  

 «лабиринты»;  

 упорядочивание;  

 «цепочки»;  

 составление схем-опор;  

 работа с разного вида таблицами;  

 составление и распознавание диаграмм;  

 работа со словарями.  

Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных 

учебных действий:  

 «преднамеренные ошибки»;  

 поиск информации в предложенных источниках;  

 взаимоконтроль;  

 взаимный диктант;  

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»;  

 контрольный опрос на определенную тему.  

Задания для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий:  

 составь задание партнеру;  

 отзыв на работу товарища;  

 формулировка вопросов для обратной связи;  

 «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д. 

Целесообразно практиковать выполнение такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, 

должны выработать общее мнение или создать общее описание. Такой прием придаст 

этим заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит 

тягостную для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе».  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития обучающихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними;  
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 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические 

действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий: 

 
Связь учебных предметов и формируемых УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературно

е чтение 

Математика Окружающи

й мир 

личностные жизненное 

самоопределен

ие 

Нравственно-

этическая  

Смыслообразован

ие  

Нравственно-

этическая  

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 
произвольны

е и 

осознанные 

устные и 

письменные 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа 

 
В соответствии с требованиями Стандарта структура и содержание системы 

учебников, используемых в образовательной организации, направлены на достижение 

следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (I–IV классы) в каждом разделе сформулированы основные цели и задачи 

учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 

учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает обучающимся видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом 

ее изучения.  



 

33 
 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь 

себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной 

деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции.  

Такая дидактическая структура: общая цель ее конкретизация в начале каждого 

урока (или раздела) реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) – 

творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника.  

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера  

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового 

характера, направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и 

творческих способностей. В учебниках, используемых в образовательной организации, в 

каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие – нет. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. Проблемы творческого и 

поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и 

проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников.  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках I–IV классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

  продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

Окружающий мир. Учебная работа по своей мотивационной наполненности 

близка к игровой деятельности с характерной для нее актуализацией соревновательных 

мотивов, инициативным поведением и активным взаимодействием.  
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Технология. Становится опорным предметом для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальной школе (планирование, преобразование, 

оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, добиваться достижения 

результата) - с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития и 

возможностей каждого учащегося.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со II класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения 

решать задачи творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, иностранному языку, информатики, которые предусмотрены в 

каждом учебнике с I по IV класс. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования  

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности обучающихся к обучению на следующей ступени. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет:  

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться;  

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени;  

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.).  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться.  

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их 

значение для обучения: 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
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Личностные действия: 

смыслообразование, 

самоопределение 

Регулятивные действия 

1. Адекватная школьная 

мотивация  

2. Мотивация достижения  

3. Развитие основ 

гражданской идентичности  

4. Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия. 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий 

 
2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения АООП НОО и программы формирования универсальных учебных 

действий.  

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны 

содержать:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса;  

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса;  

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане;  

4)  личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса;  

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса;  

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.  
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Основное содержание учебных предметов 

1. Русский язык  

Виды речевой деятельности  

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Обобщение содержащейся в тексте информации.  

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста. Создание небольших собственных текстов по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т.п.).  

Обучение грамоте  

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

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

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

места ударения.  

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским 

алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений.  
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Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение 

приемов и последовательности правильного списывания текста. Проверка написанного 

при помощи сличения с текстом-образом и послогового чтения написанных слов.  

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале 

предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей 

и кличках животных. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса.  

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

анализа. Наблюдение над значением слова.  

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

 раздельное написание слов;  

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений.  

Систематический курс  

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

согласных звуков. Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твердых 

согласных звуков, определение парных и непарных по твердости — мягкости согласных 

звуков. Звонкие и глухие согласные звуки, различение звонких и глухих согласных 

звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 

Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Деление слов на 

слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный  

ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный 

звонкий – глухой, парный – непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в 
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соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова.  

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

позиционным способом обозначения звуков буквами.  

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Буквы гласных 

как показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий 

знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на 

письме разделительных ъ и  ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание 

алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в 

школьном орфографическом словаре по первой букве, умение расположить слова в 

алфавитном порядке (например, фамилии, имена).  

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

суффиксе, окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса.  

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

«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных 

(родственных) словах. Наблюдение за единообразием написания корней (корм — 

кормить — кормушка, лес — лесник — лесной). Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова.  

Представление о значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от 

предлога. Умение подбирать однокоренные слова с приставками и суффиксами.  

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Разбор слова по составу.  

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

прилагательное, местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные 

и служебные.  

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

имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать 

имена собственные.  

Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода.  

Изменение имен существительных по числам.  

Изменение имен существительных по падежам в единственном числе (склонение).  

1, 2, 3-е склонение, определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Умение 

правильно употреблять предлоги с именами существительными в различных падежах. 
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Склонение имен существительных во множественном числе. Морфологический разбор 

имен существительных.  

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

имен прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными 

(кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имен 

прилагательных.  

 Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. Правильное употребление 

местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о нем).  

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

неопределенной форме глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Время глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов в 

прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

 Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок.  

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить 

словосочетания (пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с 

предлогом); составить предложение с изученными грамматическими формами и 

распространить предложение.  

Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в предложении. 

Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены 

предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

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

союзов. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами, запятая при перечислении. Умение составить предложения с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но.  

Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из 

двух простых. Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных 

предложениях. Умение составить сложное предложение и поставить запятую перед 

союзами и, а, но.  
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 

Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

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

- сочетания чк—чн, чт, щн;  

- перенос слов;  

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

- проверяемые безударные гласные в корне слова;  

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

- непроизносимые согласные;  

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов); гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

- разделительные ъ и ь;  

- мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь);  

- безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин);  

- безударные окончания имен прилагательных;  

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

- не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2- го 

лица единственного числа (пишешь, учишь);  

- мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

- 

другими словами;  

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки;  

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

Развитие речи  

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов 

устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). 

Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, 

с помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме 

вопросов, повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. 

Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи).  
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Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

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

данным текстам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование 

в текстах синонимов и антонимов.  

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

готовому и коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ 

(сочинение) по картинке и серии картинок 

 

2. Литературное чтение  

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, 

позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую 

информацию.  

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

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.  

Самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации.  

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

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно- изобразительных материалов.  
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Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 

ее справочноиллюстративный материал).  

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

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

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

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. Понимание нравственного содержания 

прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви 

к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

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

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания.  

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

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

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить данное описание на основе текста).  

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

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Использование норм речевого этикета в условиях вне 

учебного общения.  

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

многозначности), пополнение активного словарного запаса.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики учебного и художественного текста.  

Передача впечатлений (из повседневной жизни, от художественного 

произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания.  

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников с задержкой психического развития.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих 

поступках, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)   

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

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор, гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор  

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою.  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).  
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Фольклор и авторские художественные произведения (различение). Жанровое 

разнообразие произведений.   

Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) – узнавание , различение, определение основного смысла.  

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

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений)  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно- следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

3. Иностранный язык  (Английский язык) 

Предметное содержание речи  

Знакомство. С учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, 

извинения (с использованием типичных фраз речевого этикета).  

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день 

(распорядок дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый 

год/Рождество.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной 

день, каникулы.  

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое 

домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер.  

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и 

домашние животные. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке (рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. В русле говорения 

1. Диалогическая форма  

Уметь вести:  

- этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового 

общения;  

- диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и 

модель, объем диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны;  

- диалог – побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 
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рассказ, характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать:  

- речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное. В русле чтения Читать 

(использовать метод глобального чтения):  

- вслух читать слова изучаемой лексики и понимать небольшие диалоги, 

построенные на изученном языковом материале; находить необходимую информацию 

(имена персонажей, где происходит действие и т. д.).  

В русле письма  

Знать и уметь писать буквы английского алфавита. Владеть: умением  

выписывать  из текста слова, словосочетания и предложения.  

Языковые средства и навыки пользования ими. Английский язык Графика, 

каллиграфия, орфография.  

Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-буквенные 

соответствия. Апостроф. 

Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного 

(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.  

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения, в пределах тематики начальной школы, в объеме 300 лексических единиц для 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише 

как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film).  

Грамматическая сторона речи  

Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные 

и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I 

like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock). Предложения с оборотом 

there is/there are. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами.  

Глагольные конструкции I’d like to... Существительные в единственном и 

множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределенным, определенным и нулевым артиклем.  

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any— 

некоторые случаи употребления).  

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes).  

Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные (до 100), 



 

46 
 

порядковые числительные (до 10).  

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.  

Социокультурная осведомлённость  
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

 

4. Математика   

Числа и величины  

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. 

Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная).  

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и 

группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и 

разности на число).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе).  

Работа с текстовыми задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на...», «больше (меньше) в...». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли- продажи и др. 

Скорость, время, путь; объем работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование  хода  решения  задачи.  Представление 

текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). Задачи на нахождение доли 

целого и целого по его доле.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, 

слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,   окружность,   круг.   

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. Геометрические 
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формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 

длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 

приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника.  

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации.  

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; 

«не»; «если... то...»; «верно/неверно, что...»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность 

утверждений.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма, плана поиска информации.  

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, 

цепочка).  

 

5. Окружающий мир (Человек, природа, общество) Человек и природа 
Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов 

(цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Расположение предметов в пространстве 

(право, лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, 

листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество – это, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

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

Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами.  

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе 

наблюдений. Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности 

родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоемы, их 

разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Охрана, бережное использование воздуха.  
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Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение 

для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Охрана, бережное использование воды.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Охрана, бережное использование почв.  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными 

и культурными растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений.  

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных. Размножение животных. Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей. Охрана и бережное 

отношение человека к диким животным, уход за домашними животными. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители 

плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в 

том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы.  

Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и 

девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, 

волосами, зубами. Здоровый образ жизни, соблюдение режима, профилактика 

нарушений деятельности органов чувств, опорно- двигательной, пищеварительной, 

дыхательной, нервной  систем.   Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность каждого человека за 
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состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.   

Человек и общество  

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно- 

нравственные и культурные ценности российского общества, отраженные в 

государственных праздниках и народных традициях региона.  

Человек — член общества, создатель и носитель культуры. 

Многонациональность – особенность нашей страны. Общее представление о 

вкладе разных народов в многонациональную культуру нашей страны. Ценность 

каждого народа для него самого и для всей страны. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 

Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и фамилии членов семьи. 

Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в событиях страны и региона 

(стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники, 

традиции. День Матери. День любви, семьи и верности.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Школьные 

праздники и торжественные даты. День учителя. Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила 

взаимодействия со знакомыми и незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура 

поведения в школе и других общественных местах.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водный транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Наша 

Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика  России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно - нравственное благополучие граждан. Праздник в 

жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные 

даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному 

празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Москва – столица России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Расположение Москвы на карте.  
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Города России. Санкт-Петербург достопримечательности  (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним.  

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору).  

Родной край — частица России. Родной город (населенный пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 

особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося земляка.  

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 

Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. Страны и народы мира. 

Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с 3—4 

(несколькими) странами (по выбору): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности.  

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование 

труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры 

на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность 

каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких   травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия 

с незнакомыми людьми.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

 

6. Основы религиозных культур и светской этики  

Россия – наша Родина. Культура и религия. Праздники в религиях мира.  

Представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России.  

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе. Значение 

нравственности, веры и религии в жизни человека и общества.  

Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству.  
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7. Изобразительное искусство Виды художественной деятельности  

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, 

его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение 

к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного 

искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 

художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами 

для создания выразительного образа (пластилин, глина – раскатывание, набор объема,  

вытягивание формы). Объем – основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин – раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон 

– сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека.  

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, 

морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 
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тонкое и толстое, темное и светлое, т. д. Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно 

и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы, человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт.  

Объѐм. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в 

живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративно - прикладном искусстве.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы 

в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 

улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу.  

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека 

в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, 

раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественно-творческой деятельности  
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Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Овладение основами художественной 

грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании. Передача 

настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 

линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

 

8. Музыка  

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки 

и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная 

и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Духовная музыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно- образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.).  

Музыкальная  речь как  способ общения  между людьми,  ее   эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы 

музыкального развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно- 

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, 
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вариации, рондо и др.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов.  

 

9. Технология (Труд)  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2-3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии.  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т.п.  

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
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используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другие орнаменты).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких- либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

Практика работы на компьютере  

Информация и ее отбор. Способы получения, хранения, переработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы 

поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста 

по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

10. Физическая культура (адаптивная) Знания по адаптивной физической 
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культуре 

 Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий  

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и 

инвентаря. Правила личной гигиены. Физические упражнения.  

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Физическая 

подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.  

Способы физкультурной деятельности  

Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки).  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр.  

Физическое совершенствование  

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств.  

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика.  
Организующие команды и приемы. Простейшие виды построений. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с 

одновременным показом учителя.  

Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами 

(гимнастические палки, флажки, обручи, малые и большие мячи).  

Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к 

прыжкам с разбега через гимнастического козла (с повышенной организацией техники 

безопасности).  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке.  

Упражнения в поднимании и переноске  грузов: подход к предмету с нужной 

стороны, правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать 

предмет (предметы: мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, 

гимнастический «козел», «конь» и т.д.).  

Лёгкая атлетика  

Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в 

обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в 

чередовании с бегом.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления 

движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; 

в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность.  
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Подвижные игры и элементы спортивных игр  

На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.  

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту.  

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию.  

На материале спортивных игр:  

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; подвижные игры на материале футбола.  

Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват 

мяча; ведение мяча на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из- под кольца; 

передача и ловля мяча на месте двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные 

игры на материале баскетбола.  

Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; 

нижняя подача мяча (одной рукой снизу).  

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола.  

Подвижные игры разных народов.  

Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где 

звонили», «Собери урожай».  

Игры с бегом и прыжками: «Сорви шишку», «У медведя во бору», «Подбеги к 

своему предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам».  

Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали – тот и ловит», «Мяч 

по кругу», «Не урони мяч».  

Адаптивная физическая реабилитация. Общеразвивающие упражнения. 

На материале гимнастики  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, 

выпадами, в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; 

«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; индивидуальные комплексы по развитию 

гибкости.  

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной 

игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); перебрасывание малого мяча из одной руки 

в другую; упражнения на переключение внимания; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), 

на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; 

комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений 

(преодоление веса собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели 

или мешочки с песком до 100 г, гимнастические палки и булавы), преодоление 

сопротивления партнера (парные упражнения); отжимания от повышенной опоры 
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(гимнастическая скамейка).  

На материале лёгкой атлетики  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; броски в стенку и ловля теннисного мяча, стоя у стены, из разных 

исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе.  

На материале лыжных гонок  

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке.  

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций.  

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ 

Общие положения 

Изменившиеся социально-экономические отношения в стране требуют от 

ребенка, подростка, юного человека быстрой адаптации к новым условиям 

существования. Встает проблема: как в условиях жесткой рыночной конкуренции, 

смещения ценностного вектора от высоких идеалов к идеалам материального 

достатка сохранить лучшие нравственные качества подрастающего человека.  

Воспитательная программа МБОУ СШ № 76 охватывает весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную деятельность, разнообразную 

деятельность за пределами школы, влияние социально-природной среды, непрерывно 

расширяющееся воспитательное пространство. 

Концепции модернизации российского образования, закон Российской Федерации 

«Об образовании», Типовое Положение об общеобразовательном учреждении, 
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нормативно-правовые акты Министерства образования и науки Красноярского края, 

Устав МБОУ СШ № 76 – основа воспитательной программы. 

Под воспитанием мы понимаем целенаправленное управление развитием 

личности ребенка в учебной и внеурочной деятельности, осуществляемое 

педагогическим коллективом в сотрудничестве с родителями и социумом. Воспитывать 

- значит организовывать содержательную жизнь и развивающую деятельность детей 

совместно со взрослыми. 

Воспитание состоит не в прямом воздействии, а в социальном взаимодействии 

педагога и воспитанника. Процесс реализуется через организацию деятельности детей. 

Результат действий педагога выражается в качественных сдвигах в сознании и 

поведении школьника.  

Воспитательную программу характеризуют такие понятия, как взаимодействие, 

сотрудничество, воспитательные отношения, педагогическая ситуация, социальная 

ситуация развития.  

Воспитание является долговременным, непрерывным процессом, переходящим в 

самовоспитание.  

В процессе воспитания определен цикл педагогической деятельности - система 

действий по реализации процесса воспитания. Данная система включает в себя 

следующие этапы: диагностику (изучение) воспитанников и определение задач 

воспитания; проектирование, планирование воспитательной деятельности (разработка 

содержания, методов, форм); организацию педагогического взаимодействия (реализация 

планов); проверку, оценку результатов. 

Цель программы 

Создание условия для формирования гармонично развитой личности, 

адаптированной к условиям современной жизни.  

Гармонично развитая личность в нашем понимании - это личность: 

 духовно и нравственно развитая,  

 осознанно выполняющая правила здорового и безопасного образа жизни, 

 любящая свой край и свое Отечество, 

 активно и заинтересованно познающая мир, 

 участвующая в делах жизни класса, школы, социума, 

 выдвигающая  конструктивны инициативы, способная к их реализации. 

Задачи программы 

 Разработать модель детско-взрослого управления в школе. 

 Создать условия для участия родительской общественности в воспитательном 

процессе через развитие родительских общественных объединений, привлечение 

родителей к участию в управлении школой. 

 Разработать и реализовывать технологии развития и поддержки инициатив. 

 Организовать систему обучения школьников умениям и навыкам, необходимым 

для гармонично развитой личности. 

 Разработать механизмы отслеживания результативности программы 
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 Внедрять новые формы работы с педагогическим коллективом. 

В основе любого из пространств (процесс обучения, внеурочная деятельность, 

взаимодействие с социумом лежат базовые направления воспитания: 

1) духовно-нравственное воспитание и социализация;  

2) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

3) воспитание нравственных чувств и ценностного отношения к прекрасному; 

4) формирование личностной культуры;  

5) воспитание социальной ответственности; 

6) формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

7) воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

8) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования 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. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся 

решаются следующие задачи. 

В области воспитания гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека 

 воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории 

Российского государства; 

 формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности 

служению Отечеству и его вооруженной защите; 

 воспитание верности духовным традициям России, знание традиций своей 

семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других 

народов Росси 

 развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к национальным традициям. 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; нравственных ценностей 

семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и 

эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

В области воспитания нравственных чувств и ценностного отношения к 

прекрасному: 

 формирование духовно-нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского отношения к себе; 
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 воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности; 

 формирование потребности самообразования, самовоспитания своих 

морально-волевых качеств; 

 развитие самосовершенствования личности.; 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 

представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, 

должном и недопустимом; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

В области формирования социальной культуры: 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 

социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различными социальных и профессиональных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 

других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и 

общества, роли традиционных религий в историческом и культурном развитии России. 
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Ценностные установки воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, 

религиозных, этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к 

поколению. Традиционными источниками нравственности являются следующие 

ценности: 

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 

народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество); 

честь; 

достоинство; 

свобода (личная и национальная); 

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

дружба; 

здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни); 

труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

школе, ценности традиционных российских религий присваиваются школьниками в 

виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

Процесс перехода 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. 
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Принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников. 

Принцип совместной деятельности педагогов и школьников. Духовно-

нравственное развитие и воспитание школьников должно осуществляться только в 

процессе совместной деятельности детей и взрослых: познания, проблемно-ценностного 

общения, труда, игры, спорта, туризма, художественного творчества, социального 

творчества при условии реализации педагогом воспитательного потенциала этой 

деятельности и превращения ребенка в субъекта этой деятельности. Только в 

совместной деятельности могут образовываться воспитывающие детско-взрослые 

общности. Только здесь у педагога появляется шанс стать для ребенка значимым 

взрослым. Только в совместной деятельности педагог может создать благоприятные 

условия для приобретения детьми  социально значимых знаний, развития их социально 

значимых отношений и накопления ими опыта социально значимых действий. Работая с 

детьми, педагог предоставляет учащимся право выбора партнёров по выполняемому 

делу. Это повышает результативность выполняемой учащимися работы, стимулирует её 

успешность. 

Принцип системной организации воспитания. Этот принцип предполагает 

преодоление фрагментарности воспитательной работы, состоящей из разрозненных, 

малосвязанных, а иногда и разнонаправленных мероприятий. Принцип системности 

требует рассмотрения всех компонентов воспитания не изолировано, а в их взаимосвязи: 

четкой ориентации воспитательных дел на цель и задачи воспитания, адекватного 

подбора содержания и форм воспитания, логичной взаимосвязи одних воспитательных 

дел с другими. Таким образом, принцип предполагает системный и поэтапный подход к 

организации жизнедеятельности учащихся, позволяющий  обеспечить целостность 

становления личности воспитанника. 

Принцип гуманистической направленности воспитания. Гуманизм налагает 

человека наивысшей общественной ценностью. Более того, он провозглашает постулат о 

самоценности человека, подчеркивающий отсутствие всякой необходимости  в каком бы 

то ни было обосновании  или оправдании этой ценности. В современной школе 

воспитание должно быть гуманистическим: гуманистически ориентирующим, то есть 

ориентирующим ребенка на   ценности гуманизма, и гуманистически ориентированным, 

то есть ориентированным на ребенка  как главную для воспитателя-учителя ценность. 

Принцип утверждает признание прав человека на обеспечение его защиты от всего того, 

что представляет опасность для его физического, нравственного, психологического и 

духовного здоровья. 

Принцип опоры на педагогический авторитет. Находясь в постоянном тесном 

контакте с педагогом, испытывая дефицит внимания в семье (по различным причинам) 

ребенок наиболее чувствителен к влиянию на него личности учителя, что требует от 

последнего особой осторожности в словах и действиях. Ведь все это может иметь 

непосредственное отражение в личности воспитанника - установка взрослых (а тем 

более учителя) воспринимаются  школьниками некритически и зачастую как истина в 

последней инстанции. В этом таится и огромный воспитательный потенциал, и огромная 
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опасность. Воспитательное воздействие и взаимодействие личности педагога отражает 

становление самосознания учащихся, оказывает благотворное влияние на формирование 

высоконравственной социально-активной личности школьника. Роль педагога в 

духовно-нравственном воспитании огромна, уровень духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников зависит от слаженной воспитательной деятельности всего 

коллектива. 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей школьников. 

Организуемое в школе воспитание должно согласовываться с общими законами 

человеческого развития и строиться сообразно возрасту и иным индивидуальным 

особенностям ребенка. Реализация принципа предполагает использование особых форм 

и методов работы с учетом психологических особенностей каждого  школьного 

возраста. 

Содержание виды и формы занятий с обучающимися по направлениям 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

В соответствии с целью духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников мы выделяем следующие его основные направления и ценностные основы: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов 

Содержание Виды деятельности  Формы  Планируемые 

результаты 

• общее 

представление о 

политическом 

устройстве 

российского 

государства, его 

институтах, их роли 

в жизни общества, о 

символах 

государства, их 

историческом 

происхождении и 

социально-

культурном 

значении, о 

ключевых 

ценностях 

• изучают 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

получают знания об 

основных правах и 

обязанностях 

граждан России, о 

политическом 

устройстве 

Российского 

государства, его 

институтах, их роли в 

жизни общества, о 

символах 

государства, края, 

района; 

• беседы; 

• часы общения; 

• творческие 

конкурсы;  

• фестивали, 

праздники (День 

пожилого 

человека, акция 

«Вахта памяти», 

турнир «Силен в 

строю, статен в 

бою», выставка  

творческих работ 

«Дети против 

войны!», 

фестиваль 

патриотической 

• ценностное 

отношение к 

России, своему 

народу, краю, 

отечественному 

культурно-

историческому 

наследию, 

государственной 

символике, 

законам 

Российской 

Федерации, 

родным языкам: 

русскому и языку 

своего народа, 

народным 
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современного 

общества России; 

• системные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, их 

истории и 

современном 

состоянии в России 

и мире, о 

возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении; 

• понимание и 

одобрение правил 

поведения в 

обществе, уважение 

органов и лиц, 

охраняющих 

общественный 

порядок; 

• осознание 

конституционного 

долга и 

обязанностей 

гражданина своей 

Родины; 

• системные 

представления о 

народах России, об 

их общей 

исторической 

судьбе, о единстве 

народов нашей 

страны, знание 

национальных 

героев и важнейших 

событий 

отечественной 

• знакомятся с 

героическими 

страницами истории 

России, жизнью 

замечательных 

людей, явивших 

примеры 

гражданского 

служения, 

исполнения 

патриотического 

долга, с 

обязанностями 

гражданина.  

• знакомятся с 

историей и культурой 

родного края, 

народным 

творчеством, 

этнокультурными 

традициями, 

фольклором, 

особенностями быта 

народов России. 

• знакомятся с 

важнейшими 

событиями в истории 

нашей страны, 

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников. 

• знакомятся с 

деятельностью 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, 

детско-юношеских 

движений, 

песни «Родина 

моя!»); 

• экскурсии 

(музей школы и 

музеи г. 

Красноярска); 

• аналитические 

просмотры 

видеофильмов; 

• социальные 

акции: «Письмо 

солдату»,  

«Бессмертный 

полк», «История 

моей семьи в 

истории страны»; 

• оформление 

блоков 

тематических 

информации 

(день 

Конституции, 

день Победы и 

др. праздники); 

• добровольческ

ое движение; 

• через изучение 

учебных 

дисциплин 

 

традициям, 

старшему 

поколению; 

• знание 

основных 

положений 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

символов 

государства, 

Красноярского 

края, основных 

прав и 

обязанностей 

граждан России; 

• системные 

представления о 

народах России, 

понимание их 

общей 

исторической 

судьбы, единства 

народов нашей 

страны; опыт 

социальной и 

межкультурной 

коммуникации; 

• представление 

об институтах 

гражданского 

общества, их 

истории и 

современном 

состоянии в 

России и мире, о 

возможностях 

участия граждан в 

общественном 

управлении; 

первоначальный 
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истории; 

• негативное 

отношение к 

нарушениям 

порядка в классе, 

школе, 

общественных 

местах, к 

невыполнению 

человеком своих 

общественных 

обязанностей, к 

антиобщественным 

действиям, 

поступкам. 

 

организаций, 

сообществ, с правами 

гражданина. 

• участвуют в 

беседах о подвигах 

Российской армии, 

защитниках 

Отечества, в 

проведении игр 

военно-

патриотического 

содержания, 

конкурсов и 

спортивных 

соревнований, 

сюжетно-ролевых 

игр на местности, 

встреч с ветеранами 

и военнослужащими. 

• получают опыт 

межкультурной 

коммуникации с 

детьми и взрослыми 

— представителями 

разных народов 

России, знакомятся с 

особенностями их 

культур и образа 

жизни.  

• участвуют во 

встречах и беседах с 

выпускниками 

школы, знакомятся с 

биографиями 

выпускников, 

явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма.  

опыт участия в 

гражданской 

жизни; 

• понимание 

защиты Отечества 

как 

конституционног

о долга и 

священной 

обязанности 

гражданина, 

уважительное 

отношение к 

Российской 

армии, к 

защитникам 

Родины; 

• уважительное 

отношение к 

органам охраны 

правопорядка; 

• знание 

национальных 

героев и 

важнейших 

событий истории 

России; 

• знание 

государственных 

праздников, их 

истории и 

значения для 

общества. 

 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 
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Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей 

страны.  

Содержание Виды деятельности Формы Планируемые 

результаты 

• осознанное 

принятие роли 

гражданина, 

знание 

гражданских прав 

и обязанностей, 

приобретение 

первоначального 

опыта 

ответственного 

гражданского 

поведения; 

• усвоение 

позитивного 

социального 

опыта, образцов 

поведения 

подростков и 

молодёжи в 

современном мире; 

• освоение норм и 

правил 

общественного 

поведения, 

психологических 

установок, знаний 

и навыков, 

позволяющих 

обучающимся 

успешно 

действовать в 

современном 

обществе; 

• приобретение 

опыта 

• активно 

участвуют в 

улучшении 

школьной среды, 

доступных сфер 

жизни окружающего 

социума; 

• овладевают 

формами и методами 

самовоспитания: 

самокритика, 

самовнушение, 

самообязательство, 

самопереключение, 

эмоционально-

мысленный перенос 

в положение другого 

человека. 

• активно и 

осознанно участвуют 

в разнообразных 

видах и типах 

отношений в 

основных сферах 

своей 

жизнедеятельности: 

общение, учёба, 

игра, спорт, 

творчество, 

увлечения (хобби); 

• приобретают 

опыт и осваивают 

основные формы 

учебного 

сотрудничества: 

• Совет 

старшеклассников 

(акции и рейды, 

дежурство по 

школе, 

деятельность 

органов 

ученического 

соуправления в 

классе);  

• участие в 

работе детского 

объединения 

Свердловского 

района г. 

Красноярска 

• социальный 

проект «Доброе 

сердце»; 

•  социальные 

акции: «Весенняя 

неделя добра», 

«Будь богаче, 

принимай других», 

«День 

самоуправления», 

«Права и 

обязанности 

подростка», 

«Помоги пойти 

учиться», 

«Молодежь 

выбирает жизнь»; 

• круглые 

столы, 

• позитивное 

отношение, 

сознательное 

принятие роли 

гражданина; 

• умение 

дифференцировать, 

принимать или не 

принимать 

информацию, 

поступающую из 

социальной среды, 

СМИ, Интернета, 

исходя из 

традиционных 

духовных ценностей 

и моральных норм; 

• первоначальные 

навыки 

практической 

деятельности в 

составе различных 

социокультурных 

групп 

конструктивной 

общественной 

направленности; 

• сознательное 

понимание своей 

принадлежности к 

социальным 

общностям (семья, 

классный и 

школьный 

коллектив, 
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взаимодействия, 

совместной 

деятельности и 

общения со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими, 

взрослыми, с 

реальным 

социальным 

окружением в 

процессе решения 

личностных и 

общественно 

значимых 

проблем; 

• осознанное 

принятие 

основных 

социальных ролей, 

соответствующих 

подростковому 

возрасту: 

- социальные 

роли в семье: сына 

(дочери), брата 

(сестры), 

помощника, 

ответственного 

хозяина (хозяйки), 

наследника 

(наследницы); 

- социальные 

роли в классе: 

лидер — ведомый, 

партнёр, 

инициатор, 

референтный в 

определённых 

вопросах, 

руководитель, 

сотрудничество со 

сверстниками и с 

учителями. 

• активно 

участвуют в 

организации, 

осуществлении и 

развитии школьного 

самоуправления: 

участвуют в 

принятии решений 

руководящих 

органов школы; 

решают вопросы, 

связанные с 

самообслуживанием, 

поддержанием 

порядка, 

дисциплины, 

дежурства и работы 

в школе; 

контролируют 

выполнение 

обучающимися 

основных прав и 

обязанностей; 

защищают права 

обучающихся на 

всех уровнях 

управления школой 

и т. д.; 

• разрабатывают 

на основе 

полученных знаний 

и активно участвуют 

в реализации 

посильных 

социальных 

проектов, акций. 

 

конференции, 

школы лидера 

• конкурсы: 

«Знатоки 

дорожных правил» 

– «Мы рисуем 

улицу», на знание 

государственной 

символики, 

«Народный герой». 

городские 

сообщества 

неформальные 

подростковые 

общности и др.), 

определение своего 

места и роли в этих 

сообществах; 

• знание о 

различных 

общественных и 

профессиональных 

организациях, их 

структуре, целях и 

характере 

деятельности; 

• умение вести 

дискуссию по 

социальным 

вопросам, 

обосновывать свою 

гражданскую 

позицию, вести 

диалог и достигать 

взаимопонимания; 

• умение 

самостоятельно 

разрабатывать, 

согласовывать со 

сверстниками, 

учителями и 

родителями и 

выполнять правила 

поведения в семье, 

классном и 

школьном 

коллективах; 

• умение 

моделировать 

простые социальные 

отношения, 
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организатор, 

помощник, 

собеседник, 

слушатель; 

- социальные 

роли в обществе: 

гендерная, член 

определённой 

социальной 

группы, 

потребитель, 

покупатель, 

пассажир, зритель, 

спортсмен, 

читатель, 

сотрудник и др.; 

• формирование 

собственного 

конструктивного 

стиля 

общественного 

поведения. 

прослеживать 

взаимосвязь 

прошлых и 

настоящих 

социальных 

событий, 

прогнозировать 

развитие 

социальной 

ситуации в семье, 

классном и 

школьном 

коллективе, районе, 

городе; 

• ценностное 

отношение к 

мужскому или 

женскому гендеру 

(своему 

социальному полу), 

знание и принятие 

правил 

полоролевого 

поведения в 

контексте 

традиционных 

моральных норм. 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого 

человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и 

младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской 

этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности.  

Содержание Виды деятельности Формы Планируемые 

результаты  

• сознательное 

принятие базовых 

национальных 

• знакомятся с 

конкретными 

примерами 

• беседы и 

классные часы: 

«Мой выбор», 

• ценностное 

отношение к школе, 

своему селу, городу, 
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российских 

ценностей; 

• любовь к школе, 

своему району, 

городу, народу, 

России, к 

героическому 

прошлому и 

настоящему нашего 

Отечества;  

• желание 

продолжать 

героические 

традиции 

многонационального 

российского народа; 

• понимание 

смысла гуманных 

отношений;  

• понимание 

высокой ценности 

человеческой жизни; 

•  стремление 

строить свои 

отношения с людьми 

и поступать по 

законам совести, 

добра и 

справедливости; 

• понимание 

значения 

религиозных 

идеалов в жизни 

человека и 

общества, 

нравственной 

сущности правил 

культуры поведения, 

общения и речи, 

умение выполнять 

их независимо от 

высоконравственных 

отношений людей, 

участвуют в 

подготовке и 

проведении бесед. 

• участвуют в 

общественно 

полезном труде в 

помощь школе, 

району, городу, 

родному краю. 

• принимают 

добровольное 

участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в 

оказании помощи 

нуждающимся, 

заботе о животных, 

живых существах, 

природе. 

• расширяют 

положительный опыт 

общения со 

сверстниками 

противоположного 

пола в учёбе, 

общественной 

работе, отдыхе, 

спорте, активно 

участвуют в 

подготовке и 

проведении бесед о 

дружбе, любви, 

нравственных 

отношениях. 

• получают 

системные 

представления о 

нравственных 

взаимоотношениях в 

«Права и 

обязанности 

подростка», 

«Равные 

возможности» 

• Неделя 

психологии 

• Проектные и 

исследовательские 

работы по 

изучению истории 

семьи 

• КТД класса, 

• Банк 

успешных 

родителей 

(проведение часов 

общения с 

привлечением 

успешных 

родителей) 

 

 

народу, России, к 

героическому 

прошлому и 

настоящему нашего 

Отечества;  

• желание 

продолжать 

героические 

традиции 

многонационального 

российского народа; 

• чувство дружбы 

к представителям 

всех 

национальностей 

Российской 

Федерации; 

• умение сочетать 

личные и 

общественные 

интересы, дорожить 

своей честью, 

честью своей семьи, 

школы; понимание 

отношений 

ответственной 

зависимости людей 

друг от друга; 

установление 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной 

поддержке; 

• уважение 

родителей, 

понимание 

сыновнего долга как 

конституционной 
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внешнего контроля; 

• понимание 

значения 

нравственно-

волевого усилия в 

выполнении 

учебных, учебно-

трудовых и 

общественных 

обязанностей; 

стремление 

преодолевать 

трудности и 

доводить начатое 

дело до конца; 

• умение 

осуществлять 

нравственный выбор 

намерений, действий 

и поступков; 

готовность к 

самоограничению 

для достижения 

собственных 

нравственных 

идеалов; стремление 

вырабатывать и 

осуществлять 

личную программу 

самовоспитания; 

• понимание и 

сознательное 

принятие 

нравственных норм 

взаимоотношений в 

семье; 

• осознание 

значения семьи для 

жизни человека, его 

личностного и 

социального 

семье, расширяют 

опыт позитивного 

взаимодействия в 

семье  

• знакомятся с 

деятельностью 

традиционных 

религиозных 

организаций. 

 

обязанности, 

уважительное 

отношение к 

старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и 

младшим; 

• знание традиций 

своей семьи и 

школы, бережное 

отношение к ним;  

• понимание 

значения 

религиозных 

идеалов в жизни 

человека и общества, 

роли традиционных 

религий в развитии 

Российского 

государства, в 

истории и культуре 

нашей страны, 

общие 

представления о 

религиозной картине 

мира; 

• понимание 

нравственной 

сущности правил 

культуры поведения, 

общения и речи, 

умение выполнять 

их независимо от 

внешнего контроля, 

умение преодолевать 

конфликты в 

общении; 

• готовность 

сознательно 

выполнять правила 
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развития, 

продолжения рода; 

• отрицательное 

отношение к 

аморальным 

поступкам, 

проявлениям 

эгоизма и 

иждивенчества, 

равнодушия, 

лицемерия, 

грубости, 

оскорбительным 

словам и действиям, 

нарушениям 

общественного 

порядка. 

 

для обучающихся, 

понимание 

необходимости 

самодисциплины; 

• готовность к 

самоограничению 

для достижения 

собственных 

нравственных 

идеалов; стремление 

вырабатывать и 

осуществлять 

личную программу 

самовоспитания; 

• потребность в 

выработке волевых 

черт характера, 

способность ставить 

перед собой 

общественно 

значимые цели, 

желание участвовать 

в их достижении, 

способность 

объективно 

оценивать себя; 

• умение 

устанавливать со 

сверстниками 

другого пола 

дружеские, 

гуманные, 

искренние 

отношения, 

основанные на 

нравственных 

нормах; стремление 

к честности и 

скромности, красоте 

и благородству во 

взаимоотношениях; 
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• нравственное 

представление о 

дружбе и любви; 

• понимание и 

сознательное 

принятие 

нравственных норм 

взаимоотношений в 

семье; 

• осознание 

значения семьи для 

жизни человека, его 

личностного и 

социального 

развития, 

продолжения рода; 

• понимание 

взаимосвязи 

физического, 

нравственного 

(душевного) и 

социально-

психологического 

здоровья семьи и 

школьного 

коллектива, здоровья 

человека, влияния 

нравственности 

человека на его 

жизнь, здоровье, 

благополучие. 

• понимание 

возможного 

негативного влияния 

на морально-

психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

• умение 
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противодействовать 

разрушительному 

влиянию 

информационной 

среды. 

 

Интеллектуальное и трудовое воспитание: 

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и 

созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии.  

Содержание   Виды 

деятельности 

Формы Планируемые 

результаты 

• понимание 

необходимости 

научных знаний для 

развития личности и 

общества, их роли в 

жизни, труде, 

творчестве; 

• осознание 

нравственных основ 

образования; 

• осознание 

важности 

непрерывного 

образования и 

самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание 

нравственной природы 

труда, его роли в 

жизни человека и 

общества, в создании 

материальных, 

социальных и 

культурных благ; 

знание и уважение 

трудовых традиций 

своей семьи, трудовых 

подвигов старших 

• участвуют в 

экскурсиях на 

предприятия 

города, учреждения 

культуры, в ходе 

которых 

знакомятся с 

различными 

видами труда, с 

различными 

профессиями. 

• составляют 

репортажи об 

экскурсиях, 

походах, 

наблюдения по 

оценке 

окружающей 

среды. 

• приобретают 

умения и навыки  

сотрудничества, 

ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, 

взрослыми в 

учебно-трудовой 

деятельности  

• олимпиадное 

движение (очные 

школьные, 

районные, краевые, 

дистанционные); 

• школьная, 

районная,  краевая 

НПК. 

• часы общения 

«Моя профессия» 

• конкурсы 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

рисунков, 

сочинений; 

• викторины, 

интеллектуальные 

игры; 

• предметные 

недели; 

• предпрофильно

е  обучение 

(совместная 

деятельность с 

СибГАУ, 

Открытым 

молодежным 

• понимание 

необходимости 

научных знаний 

для развития 

личности и 

общества, их роли 

в жизни, труде, 

творчестве; 

• понимание 

нравственных 

основ образования; 

• начальный 

опыт применения 

знаний в труде, 

общественной 

жизни, в быту; 

• умение 

применять знания, 

умения и навыки 

для решения 

проектных и 

учебно-

исследовательских 

задач; 

• самоопределен

ие в области своих 

познавательных 

интересов; 
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поколений; 

• умение 

планировать трудовую 

деятельность, 

рационально 

использовать время, 

информацию и 

материальные 

ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем 

месте, осуществлять 

коллективную работу, 

в том числе при 

разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых 

проектов; 

• сформированность 

позитивного 

отношения к учебной 

и учебно-трудовой 

деятельности, 

общественно 

полезным делам, 

умение осознанно 

проявлять инициативу 

и 

дисциплинированност

ь, выполнять работы 

по графику и в срок, 

следовать 

разработанному плану, 

отвечать за качество и 

осознавать возможные 

риски; 

• готовность к 

выбору профиля 

обучения на 

следующей ступени 

образования или 

профессиональному 

• участвуют в  

 различных видах 

общественно 

полезной 

деятельности на 

базе школы и 

взаимодействующи

х с ней учреждений 

дополнительного 

образования, 

других социальных 

институтов  

• участвуют во 

встречах и беседах 

с выпускниками 

своей школы, 

знакомятся с 

биографиями 

выпускников, 

показавших 

достойные 

примеры высокого 

профессионализма, 

творческого 

отношения к труду 

и жизни. 

• учатся 

творчески и 

критически 

работать с 

информацией: 

целенаправленный 

сбор информации, 

её 

структурирование, 

анализ и 

обобщение из 

разных источников 

• составляют 

репортажи об 

экскурсиях, 

университетом г. 

Томска); 

• трудовые 

десанты, дежурство 

по классу, школе; 

• добровольческо

е движение;   

• мини 

исследовательские 

и проектные 

работы проекты о 

профессиях, 

знаковых людях в 

профессиях и т.п. 

• выездная 

проектная школа; 

• реализация 

проектов по 

благоустройству 

школьной 

территории: 

«Школьный двор», 

«Аллея природного 

чуда», участие в 

модернизации 

школьной 

инфраструктуры. 

• умение 

организовать 

процесс 

самообразования, 

творчески и 

критически 

работать с 

информацией из 

разных 

источников; 

• начальный 

опыт разработки и 

реализации 

индивидуальных и 

коллективных 

комплексных 

учебно-

исследовательских 

проектов;  

• умение 

работать со 

сверстниками в 

проектных или 

учебно-

исследовательски

х группах; 

• понимание 

важности 

непрерывного 

образования и 

самообразования в 

течение всей 

жизни; 

• осознание 

нравственной 

природы труда, его 

роли в жизни 

человека и 

общества, в 

создании 

материальных, 



 

76 
 

выбору в случае 

перехода в систему 

профессионального 

образования (умение 

ориентироваться на 

рынке труда, в мире 

профессий, в системе 

профессионального 

образования, 

соотносить свои 

интересы и 

возможности с 

профессиональной 

перспективой, 

получать 

дополнительные 

знания и умения, 

необходимые для 

профильного или 

профессионального 

образования); 

• бережное 

отношение к 

результатам своего 

труда, труда других 

людей, к школьному 

имуществу, 

учебникам, личным 

вещам; поддержание 

чистоты и порядка в 

классе и школе; 

• готовность 

содействовать в 

благоустройстве 

школы и её 

ближайшего 

окружения; 

• общее знакомство 

с трудовым 

законодательством; 

• нетерпимое 

походах, 

наблюдения по 

оценке 

окружающей 

среды. 

• участвуют в 

олимпиадах по 

учебным 

предметам, 

изготавливают 

учебные пособия 

для школьных 

кабинетов, 

руководят 

познавательными 

играми 

обучающихся 

младших классов. 

• знакомятся с 

профессиональной 

деятельностью 

своих родителей и 

презентуют ее для 

других. 

• участвуют в 

различных видах 

общественно 

полезной 

деятельности. 

социальных и 

культурных благ; 

• знание и 

уважение трудовых 

традиций своей 

семьи, трудовых 

подвигов старших 

поколений; 

• умение 

планировать 

трудовую 

деятельность, 

рационально 

использовать 

время, 

информацию и 

материальные 

ресурсы, 

соблюдать порядок 

на рабочем месте, 

осуществлять 

коллективную 

работу, в том числе 

при разработке и 

реализации 

учебных и учебно-

трудовых 

проектов; 

• начальный 

опыт участия в 

общественно 

значимых делах; 

• навыки 

трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками, 

младшими детьми 

и взрослыми; 

• знания о 

разных профессиях 
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отношение к лени, 

безответственности и 

пассивности в 

образовании и труде. 

 

и их требованиях к 

здоровью, 

морально-

психологическим 

качествам, знаниям 

и умениям 

человека; 

• сформированно

сть 

первоначальных 

профессиональных 

намерений и 

интересов; 

• общие 

представления о 

трудовом 

законодательстве. 

 

2.4. ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И 

БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; 

экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, 

психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; 

экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для 

улучшения экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества 

в гармонии с природой. 

Содержание Виды деятельности Формы  Планируемые 

результаты 

• присвоение 

эколого-культурных 

ценностей и 

ценностей здоровья 

своего народа, 

народов России как 

одно из направлений 

общероссийской 

гражданской 

идентичности; 

• умение придавать 

экологическую 

направленность 

• получают 

представления о 

здоровье, здоровом 

образе жизни, 

природных 

возможностях 

человеческого 

организма, их 

обусловленности 

экологическим 

качеством 

окружающей среды, 

о неразрывной связи 

• беседы (с 

приглашением 

психолога, 

медицинского 

работника, 

экологов); 

• часы общения  

в рамках 

школьных и 

муниципальных  

акций «Молодежь 

выбирает жизнь» 

«Марафон 

• ценностное 

отношение к 

жизни во всех её 

проявлениях, 

качеству 

окружающей 

среды, своему 

здоровью, 

здоровью 

родителей, членов 

своей семьи, 

педагогов, 

сверстников; 
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любой деятельности, 

проекту, 

демонстрировать 

экологическое 

мышление и 

экологическую 

грамотность в разных 

формах деятельности;  

• понимание 

взаимной связи 

здоровья, 

экологического 

качества 

окружающей среды и 

экологической 

культуры человека; 

• осознание 

единства и 

взаимовлияния 

различных видов 

здоровья человека: 

физического (сила, 

ловкость, 

выносливость), 

физиологического 

(работоспособность, 

устойчивость к 

заболеваниям), 

психического 

(умственная 

работоспособность, 

эмоциональное 

благополучие), 

социально-

психологического 

(способность 

справиться со 

стрессом, качество 

отношений с 

окружающими 

людьми); 

репродуктивное 

экологической 

культуры человека 

и его здоровья. 

• участвуют в 

пропаганде 

экологически 

сообразного 

здорового образа 

жизни.  

• учатся 

экологически 

грамотному 

поведению в школе, 

дома, в природной и 

сельской среде: 

организовывать 

экологически 

безопасный уклад 

школьной и 

домашней жизни, 

бережно 

расходовать воду, 

электроэнергию, 

утилизировать 

мусор, сохранять 

места обитания 

растений и 

животных  

• участвуют в 

проведении 

школьных 

спартакиад, эстафет, 

экологических и 

туристических 

слётов, 

экологических 

лагерей, походов по 

родному краю. 

Ведут 

краеведческую, 

поисковую, 

экологическую 

здоровья», «Спорт 

- альтернатива 

пагубным 

привычкам»; 

«Зеленый 

кошелек», «День 

заповедников и 

национальных 

парков», «День 

Земли», 

«Всемирный день 

воды», 

«Всемирный день 

окружающей 

среды» и др. 

• просмотры 

фильмов (на 

уроках, классных 

часах) 

• экскурсии, 

прогулки на 

природу; 

• экологические 

десанты;  

• участие в 

акции «Застолбим 

чистоту»  

• динамическая 

пауза на уроке;  

• научно- -

исследовательские, 

просветительские 

и познавательные 

проекты по 

направлениям: 

экология и 

здоровье, 

ресурсосбережени

е;  

• тематические 

недели по 

биологии и 

• осознание 

ценности 

экологически 

целесообразного, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни, 

взаимной связи 

здоровья человека 

и экологического 

состояния 

окружающей его 

среды, роли 

экологической 

культуры в 

обеспечении 

личного и 

общественного 

здоровья и 

безопасности; 

• начальный 

опыт участия в 

пропаганде 

экологически 

целесообразного 

поведения, в 

создании 

экологически 

безопасного 

уклада школьной 

жизни 

• знание 

единства и 

взаимовлияния 

различных видов 

здоровья 

человека: 

физического, 

физиологического

, психического, 

социально-

психологического
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(забота о своём 

здоровье как 

будущего родителя); 

духовного (иерархия 

ценностей); их 

зависимости от 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни человека; 

• интерес к 

прогулкам на 

природе, подвижным 

играм, участию в 

спортивных 

соревнованиях, 

туристическим 

походам, занятиям в 

спортивных секциях, 

военизированным 

играм; 

• представления о 

факторах 

окружающей 

природно-социальной 

среды, негативно 

влияющих на 

здоровье человека; 

способах их 

компенсации, 

избегания, 

преодоления; 

• способность 

прогнозировать 

последствия 

деятельности 

человека в природе, 

оценивать влияние 

природных и 

антропогенных 

факторов риска на 

работу в местных и 

дальних 

туристических 

походах и 

экскурсиях, 

путешествиях и 

экспедициях. 

• участвуют в 

практической 

природоохранитель

ной деятельности, в 

деятельности 

школьных 

экологических 

патрулей; создании 

и реализации 

коллективных 

природоохранных 

проектов. 

• составляют 

правильный режим 

занятий физической 

культурой, спортом, 

туризмом, рацион 

здорового питания, 

режим дня, учёбы и 

отдыха с учётом 

экологических 

факторов 

окружающей среды 

и контролируют их 

выполнение в 

различных формах 

мониторинга. 

• учатся 

оказывать первую 

доврачебную 

помощь 

пострадавшим. 

• получают 

представление о 

возможном 

экологии; 

• выставки 

поделочных работ, 

фотографий, 

викторины, 

конкурсы 

рисунков и 

плакатов 

• практическая 

работа на 

территории 

школы: озеленение 

класса, школьной 

территории, 

субботники, 

высадка саженцев. 

• встречи с 

представителями 

природоохранных  

структур  

• экскурсии в 

природные 

комплексы, 

природоохраняемы

е и заповедные 

территории, к 

памятникам 

зодчества и на 

объектам 

современной 

архитектуры, 

ландшафтного 

дизайна и 

парковых 

ансамблей; 

• праздники 

«День птиц», 

школьные ярмарки 

и др. 

 

, духовного, 

репродуктивного, 

их 

обусловленности 

внутренними и 

внешними 

факторами; 

• знание 

основных 

социальных 

моделей, правил 

экологического 

поведения, 

вариантов 

здорового образа 

жизни; 

• знание норм и 

правил 

экологической 

этики, 

законодательства 

в области 

экологии и 

здоровья;  

• знание 

традиций 

нравственно-

этического 

отношения к 

природе и 

здоровью в 

культуре народов 

России; 

• знание 

глобальной 

взаимосвязи и 

взаимозависимост

и природных и 

социальных 

явлений; 

• умение 

выделять 
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здоровье человека; 

• опыт самооценки 

личного вклада в 

ресурсосбережение, 

сохранение качества 

окружающей среды, 

биоразнообразия, 

экологическую 

безопасность; 

• осознание 

социальной 

значимости идей 

устойчивого 

развития;  

• готовность 

участвовать в 

пропаганде идей 

образования для 

устойчивого 

развития; 

• знание основ 

законодательства в 

области защиты 

здоровья и 

экологического 

качества 

окружающей среды и 

выполнение его 

требований; 

• овладение 

способами 

социального 

взаимодействия по 

вопросам улучшения 

экологического 

качества 

окружающей среды, 

устойчивого развития 

территории, 

экологического 

здоровьесберегающег

о просвещения 

негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, 

рекламы на 

здоровье человека.  

• приобретают 

навык 

противостояния 

негативному 

влиянию 

сверстников и 

взрослых на 

формирование 

вредных для 

здоровья привычек, 

зависимости от 

ПАВ (научиться 

говорить «нет»).  

 

ценность 

экологической 

культуры, 

экологического 

качества 

окружающей 

среды, здоровья, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни как 

целевой 

приоритет при 

организации 

собственной 

жизнедеятельност

и, при 

взаимодействии с 

людьми; 

адекватно 

использовать 

знания о 

позитивных и 

негативных 

факторах, 

влияющих на 

здоровье 

человека; 

• знания об 

оздоровительном 

влиянии 

экологически 

чистых 

природных 

факторов на 

человека; 

• формирование 

личного опыта 

здоровьесберегаю

щей 

деятельности; 

• знание и 

выполнение 
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населения; 

• профессиональная 

ориентация с учётом 

представлений о 

вкладе разных 

профессий в решение 

проблем экологии, 

здоровья, 

устойчивого развития 

общества; 

• развитие 

экологической 

грамотности 

родителей, населения, 

привлечение их к 

организации 

общественно 

значимой 

экологически 

ориентированной 

деятельности; 

• устойчивая 

мотивация к 

выполнению правил 

личной и 

общественной 

гигиены и санитарии; 

рациональной 

организации режима 

дня, питания; 

занятиям физической 

культурой, спортом, 

туризмом; 

самообразованию; 

труду и творчеству 

для успешной 

социализации; 

• опыт участия в 

физкультурно-

оздоровительных, 

санитарно-

гигиенических 

санитарно-

гигиенических 

правил, 

соблюдение 

здоровьесберегаю

щего режима дня; 

• умение 

рационально 

организовать 

физическую и 

интеллектуальну

ю деятельность, 

оптимально 

сочетать труд и 

отдых, различные 

виды активности 

в целях 

укрепления 

физического, 

духовного и 

социально-

психологического 

здоровья; 

• формирование 

опыта участия в 

общественно 

значимых делах 

по охране 

природы и заботе 

о личном 

здоровье и 

здоровье 

окружающих 

людей; 

• опыт участия в 

разработке и 

реализации 

учебно-

исследовательски

х комплексных 

проектов с 

выявлением в них 
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мероприятиях, 

экологическом 

туризме; 

• резко негативное 

отношение к 

курению, 

употреблению 

алкогольных 

напитков, наркотиков 

и других 

психоактивных 

веществ (ПАВ);  

• отрицательное 

отношение к лицам и 

организациям, 

пропагандирующим 

курение и пьянство, 

распространяющим 

наркотики и другие 

ПАВ. 

проблем экологии 

и здоровья и 

путей их 

решения. 

 
2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка. 
Содержание индивидуальной коррекционно–развивающей программы по 

предмету «Математика» соответствует разделам учебной программы «Математика» 

авторов М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой и др., учебно-методического 

комплекта «Школа России». 

Цель программы: оказание квалифицированной психолого–педагогической 

поддержки учащихся, испытывающих стойкие затруднения в овладении программой по 

математике. 

Эффективность обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

зависит от решения коррекционно-образовательных задач. 

Задачи: 

 восполнение пробелов математического развития учащихся путём 

обогащения их чувственного опыта, организация предметно–практической 

деятельности, обучение поэтапным действиям, формирование операции обратимости и 

связанной с ней гибкости мышления. 

 развитие обще интеллектуальных умений и навыков познавательной 

деятельности, развитие зрительного и слухового восприятия через активизацию словаря 

учащихся в единстве с формированием математических понятий. 

 воспитание положительной учебной мотивации и развитие навыков 

самоконтроля, через формирование познавательного интереса к математике и навыков 

учебной деятельности. 
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Особенностью обучающихся являются недостатки устойчивости и концентрации 

внимания, плохая память, слабая сформированность логических приёмов умственных 

действий и замедленный тип мыслительных операций. 

Наибольший положительный эффект в учебном процессе оказывает применение 

индивидуальных коррекционно–развивающих занятий, который даёт возможность 

учащимся с разными познавательными возможностями почувствовать уверенность в 

своих силах, способствует активизации мыслительной деятельности, включения в 

творческую деятельности, восполняются пробелы в элементарных знаниях и 

практическом опыте. При этом возникает положительная мотивация и положительная 

динамика «качества знаний» по математике. 

При обучении математике детей с ограниченными возможностями здоровья 

следует полностью руководствоваться задачами, поставленными перед 

общеобразовательной школой: 

Индивидуальные коррекционно–развивающие занятия рассчитаны на 4 года 

обучения детей, испытывающие стойкие трудности в обучении математике. 

Общие направляющие принципы: 

 активное усиление практической направленности изучаемого материала; 

 органичное включение в содержание программ коррекционно-

развивающего блока, предусматривающего восполнение опыта познавательной 

деятельности; 

 планирование и построение учебной работы с учётом реального уровня 

развития, индивидуальных особенностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Содержание программы составляют:  
изучение натуральных чисел, арифметических действий, приёмов вычислений; 

ознакомление с буквенной символикой, с геометрическими фигурами и 

величинами; 

формирование практических умений – измерительных, графических; 

формирование умений решать простые и составные задачи. 

Содержание предусматривает интеграцию арифметического, алгебраического и 

геометрического материала. При этом основу начального курса составляют 

представления о натуральном числе и нуле и четырех арифметических действиях с 

целыми неотрицательными числами и важнейших их свойствах. Программа 

предусматривает раскрытие взаимосвязи между прямыми и обратными действиями, 

между компонентами и результатом действий. Важнейшее значение придается 

постоянному использованию сопоставления, сравнения, противопоставления связанных 

между собой понятий, действий и задач, выяснению сходства и различия в 

рассматриваемых фактах. Важное место в программе курса занимает ознакомление с 

величинами и их измерением. Включение элементов алгебраической пропедевтики 

позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию 

абстрактного мышления. Концентрическое построение курса, связанное с 

последовательным расширением области чисел, позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании трудности учебного материала и создает хорошие условия 

для совершенствования формируемых знаний, умений и навыков. 

Программа по индивидуальным коррекционно–развивающим занятиям строится 

по годам обучения в соответствии с принципами природосообразности, поэтаптности, 

концентричности, непрерывности, с психолого–педагогическими особеннстями 
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обучения младших школьников. Процесс обучения строится с учётом психологических 

новообразований возраста. 

Содержание программы первого класса: Сравнение предметов и групп 

предметов. Пространственные и временные представления. Нумерация, сложение и 

вычитание чисел первого десятка. Числа от 1 до 20. Табличные случаи сложения и 

вычитания. 

Содержание программы второго класса: Нумерация, сложение, вычитании, 

умножение и сложение чисел в пределах 100. 

Содержание программы третьего класса: Нумерация чисел, табличное и 

внетабличное умножение и деление чисел в пределах 100. Нумерация чисел, 

арифметические действия с числами в пределах 1000. 

Содержание программы четвертого класса: Нумерация многозначных чисел. 

Величины. Сложение, вычитание, умножение, деление многозначных чисел. 

Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение 

определённых математических знаний, умений, навыков, но и формирование у 

учащихся приёмов умственной деятельности, необходимых для коррекции недостатков 

развития детей, испытывающих трудности в усвоении общешкольной программы. 

Математическое содержание занятия является средством коррекции и 

компенсации недостатков развития ребёнка. Коррекция происходит в ходе обучающего 

процесса на занятии при усвоении необходимых умений и навыков по математике. 

Для усиления коррекционно–развивающей направленности в программу 

включены самостоятельные наблюдения и предметно–практическая деятельность 

учащихся, геометрический материал, задания графического характера для коррекции 

мелкой моторики пальцев рук и подготовки к письму цифр. 

Все математические понятия ученик усваивает в процессе наблюдений за 

действиями учителя, а позже посредством собственных самостоятельных упражнений с 

различными предметами, геометрическими фигурами и др. Все свои практические 

действия учащимся необходимо сопровождать словесным комментарием, так как при 

этом происходит сознательное усвоение ими соответствующей математической 

терминологии. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 1 класса  

знать: 

 названия и последовательность чисел от 0 до 20; 

 названия и обозначение действий сложения и вычитания; 

 таблицу сложения чисел в пределах 10 и соответствующие случаи вычитания. 

уметь: 

 считать предметы в пределах 20; читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

 находить значение числового выражения в 1–2 действия в пределах 20 (без скобок), 

основанные на знании последовательности чисел и десятичного состава; 

 решать задачи в одно действие, раскрывающие конкретный смысл действий сложения и 

вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на несколько единиц больше 

(или меньше) данного; 

 измерять с помощью линейки длину отрезка в сантиметрах; строить отрезок заданной 

длины; 

 распознавать простейшие геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, отрезок. 

Основные требования к знаниям и умениям, навыкам к концу 2 класса. 
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знать: 

 названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

 названия и обозначения действий умножения и деления; 

 названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

 таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания; 

 правила порядка выполнения действий в числовых выражениях в 2 действия, 

содержащих сложение и вычитание (со скобками и без них); 

уметь: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

 находить сумму и разность чисел в пределах 100, в более легких случаях устно, в более 

сложных – письменно; 

 находить значение числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без них); 

 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание, задачи в 1 действие, 

раскрывающие конкретный смысл умножения и деления; 

 чертить отрезок заданной длины и измерять данный отрезок; 

 находить длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырехугольника). 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 3 класса 

знать: 

 названия и последовательность чисел до 1000; 

 названия компонентов и результатов умножения и деления; 

 таблицу умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления; 

 правила порядка выполнения действий в выражениях (со скобками и без них). 

уметь: 

 читать, записывать, сравнивать числа в пределах 1000; 

 выполнять устно четыре арифметических действия в пределах 100; 

 выполнять письменное сложение, вычитание двузначных и трехзначных чисел в 

пределах 1000, умножение и деление на однозначное число; 

 выполнять проверку вычислений; 

 вычислять значение числовых выражений, содержащих два действия (со скобками и без 

них); 

 решать текстовые арифметические задачи, содержащие отношения больше-меньше и 

составные задачи с помощью сложения, вычитания, умножения и деления; 

 узнать, на сколько единиц (во сколько раз) одно число больше или меньше другого; 

 измерять длину отрезка с помощью линейки и чертить отрезки заданной длины; 

 находить периметр прямоугольника (квадрата). 

 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу 4 класса 

знать: 

 названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа начинается 

этот ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду); 

 как образуется каждая следующая счетная единица (сколько единиц в одном десятке, 

сколько десятков в одной сотне и т. д.); сколько разрядов содержится в каждом классе; 

название и последовательность первых трех классов; 
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 названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и результата 

каждого действия; 

 связь между компонентами и результатом каждого действия; 

 правила о порядке выполнения каждого действия в числовых выражениях, содержащих 

скобки и не содержащих их; 

 таблицу сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи 

вычитания и деления; 

 единицы величин (длина, площадь, масса, время), общепринятые их обозначения, 

соотношения между единицами каждой из этих величин; 

 связи между такими величинами, как цена, количество, стоимость; время, скорость путь 

при равномерном движении и др.; 

 виды углов (прямой, тупой, острый); 

 определение прямоугольника (квадрата); 

 свойство противоположных сторон прямоугольника. 

уметь: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат 

сравнения, используя знаки «больше», «меньше», «равно»; 

 представлять любое трехзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия (со 

скобками и без них); 

 находить числовое значение буквенных выражений вида: а +3, а-3; 8*к, к:2, а+с, а-с, с*х, 

к:х при заданных числовых выражениях входящих в них букв; 

 выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; 

 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначное и двузначное число), 

выполнять проверку вычислений; 

 решать уравнения вида: х+60=320, х-60=320; 125+х=750, 2000-х=1450; х*12=2400, 

х:5=420, 600:х=25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатом действий; 

 решать задачи в 1-3 действия; 

 находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе 

прямоугольника (квадрата); 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Пояснительная записка 

Содержание индивидуальных коррекционно–развивающих занятий соответствует 

разделам учебной программы «Школа России». 

На индивидуальных коррекционно–развивающих занятиях систематически 

восполняются пробелы в элементарных знаниях и практическом опыте. При этом 

возникает положительная мотивация и положительная динамика «качества знаний» по 

русскому языку.  

Цель программы: оказание квалифицированной педагогической поддержки 

учащихся, испытывающих стойкие затруднения в овладении программой по русскому 

языку. 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_programmi/
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Эффективность обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

зависит от решения коррекционно-образовательных задач. 

Задачи: 

 обеспечить усвоение учениками знаний, умений и навыков в пределах 

программных требований, необходимых для развития речи, грамотного письма и 

сознательного, правильного, выразительного чтения, через формирование 

звукового анализа и синтеза, уточнение и обогащение словарного запаса, развитие 

связной речи. 

 привить интерес к родному языку, к чтению, книге, через нравственные и 

эстетические представления. 

 способствовать развитию наглядно – образного и логического мышления, 

необходимых для овладения программой русского языка, через умения 

наблюдать, сравнивать, обобщать языковые явления практическими языковыми 

обобщениями. 

При обучении русскому языку детей с особыми возможностями здоровья следует 

полностью руководствоваться задачами, поставленными перед общеобразовательной 

школой. 

Общие направляющие принципы: 

 активное усиление практической направленности изучаемого материала; 

 опора на жизненный опыт ребёнка, сохранение и укрепление здоровья. 

 органичное включение в содержание программ коррекционно-развивающего 

блока, предусматривающего восполнение опыта познавательной деятельности; 

 планирование и построение учебной работы с учётом реального уровня развития, 

индивидуальных особенностей детей с задержкой психического развития 

(индивидуализация); 

 единство диагностики и коррекции (внедрение в учебный процесс педагогической 

диагностики школьной успешности и её основных содержательных 

характеристик: журнал школьной успешности, педагогическая и психологическая 

карта учащегося). Внедрение педагогической диагностики в учебный процесс 

позволяет строить индивидуальную и подгрупповую работу. 

К проведению индивидуальных коррекционно–развивающих занятий по русскому 

языку предъявляются следующие требования: 

 преподавать новый материал предельно развернуто (эффективно применение 

графических опор, схем, памяток – инструкций для лучшего запоминания 

алгоритма рассуждений); 

 отводить значительное место практической деятельности; 

 систематически повторять пройденный материал для закрепления изученного и 

полноценного усвоения нового; 

 предварять выполнение письменных заданий анализом языкового материала с 

целью предупреждения ошибок; 

 все задания должны развивать познавательную активность учеников.  

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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Для этого используются элементы развивающей технологии Л.В. Занкова: 

наблюдение, сравнение, сопоставление, классификация, группировка, выявление 

закономерностей. Предъявляются вопросы и задания типа: «Объясни», «Докажи», 

«Сравни», «Сделай вывод»; 

находить любой повод для обоснованной похвалы ученика. 

Все эти требования сочетаются с индивидуальным подходом к детям: 

учитывается уровень их подготовленности, особенности личности учащегося, его 

работоспособности, внимания, целенаправленности при выполнении заданий. 

Предусматриваются задания различной степени трудности. Одним детям требуется 

увеличение количества упражнений пропедевтического характера, более широкое 

применение наглядных средств, другим – дополнительные тренировочные задания, 

чтобы прийти к нужному обобщению. 

Программа по индивидуальным коррекционно–развивающим занятиям строится 

по годам обучения в соответствии с принципами природосообразности, поэтапности, 

непрерывности, с психолого–педагогическими особеннстями обучения младших 

школьников. Процесс обучения строится с учётом психологических возрастных 

новообразований. 

Содержание: «Обучение грамоте», «Фонетика и графика», «Лексика», 

«Морфология и морфемика» (части речи, состав слова), «Синтаксис и пунктуация», 

«Орфография», «Речевое развитие», «Чистописание». 

В содержании программы формируемые языковые понятия соответствуют 

научным представлениям и в дальнейшем не требуют переучивания, а лишь нуждаются 

в углублении и более широкой конкретизации. Курс включает систему понятий, 

относящихся к фонетике (звуки речи, звуковой, звуко-буквенный, слоговой анализ 

слова), графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками речи и 

буквами, их обозначающими), слову (морфемный состав слова, лексическое богатство 

языка, синонимы, антонимы, многозначные слова; части речи и их лексико-

граматические признаки), предложению (смысловая и интонационная законченность, 

связь слов в предложении; виды предложений по цели высказывания, предложения 

простые и сложные). Основной языковой единицей курса является предложение. В 

связи с предложением изучаются другие единицы языка. 

Раздел «Фонетика и графика» представлен следующим содержанием: 

Звуки речи. Гласные и согласные. Звонкие и глухие. Согласные звуки парные и 

непарные по звонкости и глухости, по твердости и мягкости. Словесное ударение. 

Интонация. Алфавит. Соотношение звуков и букв. 

Раздел «Лексика» включает следующее содержание: 

Слово и его значение. Словарное богатство русского языка. Слова однозначные и 

многозначные. Синонимы и антонимы. Прямое и переносное значение слов. 

Использование словарей русского языка. 

Раздел «Морфемика» включает следующее содержание: 

http://pandia.ru/text/category/morfemi/
http://pandia.ru/text/category/punktuatciya/
http://pandia.ru/text/category/fonetika/
http://pandia.ru/text/category/alfavit/
http://pandia.ru/text/category/antonimi/
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Особенности морфемного строя языка. Корень, приставка, суффикс, окончание 

как значимые части слова. Слова однокоренные. Смысловые, эмоциональные, 

изобразительные возможности суффиксов и приставок. 

Раздел «Морфология» включает следующее содержание : 

Слово, его номинативные и коммуникативные функции. Лексическое значение 

слова. Грамматические категории, характеризующие слово. Слово как часть речи. 

Классификация частей речи и их лексико-грамматические признаки. Существительное. 

Прилагательное. Глагол. Наречие. Местоимение. Предлог. Союз. 

Раздел «Синтаксис и пунктуация» включает следующее содержание: 

Предложение – как единица речи. Текст. Признаки текста. Порядок слов в 

предложении. Простое и сложное предложение. Главные члены предложения, 

грамматическая основа предложения. Второстепенные члены предложения. 

Однородные члены предложения. Конструирование высказывания: речевой замысел, 

выбор соответствующих речевых средств, конструирование предложения и текста. 

Раздел «Орфография» включает следующее содержание: 

Знакомство учащихся с различными принципами русского правописания: 

традиционным, историческим, основанными на запоминании; морфологическим, 

фонетическим.  

Раздел «Речевое развитие» включает следующее содержание: 

Обогащение активного и пассивного словаря, развитие мотивов и средств речевой 

деятельности, ее содержательности, правильности, точности, выразительности, развитие 

логической стороны речи. Развитие двух планов речи - внутреннего и внешнего. 

Воспроизведение или самостоятельное создание небольших текстов. Основными видами 

письменных работ по русскому языку являются списывание, диктанты (объяснительные, 

предупредительные, творческие, контрольные и т. п.), тесты, обучающие сочинения и 

изложения. 

Раздел: «Чистописание» своей целью определяет: 

Формирование четкого, достаточно красивого и быстрого письма. Кроме 

коллективных форм, работа по совершенствованию письма и графических навыков 

проводится в индивидуальном порядке. На занятиях проводятся также упражнения по 

предупреждению и исправлению недочетов каллиграфического характера. 

Программа предполагает взаимное и осознанное изучение всех ее разделов и 

единиц языка (предложения, слова, звука) с учетом их практической значимости для 

формирования речевых умений и навыков, грамотного, графически правильного письма. 

В 1 классе изучаются разделы: «Обучение грамоте», «Фонетика и графика», 

«Слово», «Синтаксис и пунктуация». 

Во 2 классе изучается – «Фонетика и графика», «Лексика», «Морфология и 

морфемика» (части речи, состав слова), «Синтаксис и пунктуация», «Чистописание». 

В 3 классе – «Лексика», «Морфология и морфемика», «Части речи», «Синтаксис и 

пунктуация». 

В 4 классе- «Лексика», «Морфемика», «Морфология», «Синтаксис и пунктуация». 

http://pandia.ru/text/category/chasti_rechi/
http://pandia.ru/text/category/morfologiya/
http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/1_klass/
http://pandia.ru/text/category/2_klass/
http://pandia.ru/text/category/3_klass/
http://pandia.ru/text/category/4_klass/
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Контроль и оценка знаний по русскому языку проводится на основе Положения 

о промежуточной аттестации и переводе учащихся. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 1 класса. 

знать: 

 все буквы русского алфавита, соотносить звуки с буквами, которые их 

обозначают; основные отличия звуков от букв, использовать в активной 

речи термины звук, буква; 

 правила гигиены письма и чтения; 

 наизусть три – пять стихотворений 

уметь: 

 последовательно выделять звуки из слов, написание которых не расходится 

с произношением; 

 различать гласные и согласные звуки, твёрдые, мягкие, звонкие, глухие 

согласные звуки, правильно их называть, использовать в активной речи 

термины гласный звук, согласный звук, твёрдый согласный звук, мягкий 

согласный звук, глухой согласный звук, звонкий согласный звук. 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и, е, ё, 

ю, я и мягким знаком (ь); 

 правильно писать строчные и заглавные буквы и их соединения; различать 

сходные по начертанию буквы (о – а, и – у, л – м, и – ш, п –т, н – к, д – б, г – 

р, г – п, Р – П, Е – З); 

 определять и обозначать в слове ударную гласную, использовать термин 

ударение; делить слова на слоги, выделять предложение (заглавной буквой 

и точкой); использовать термин предложение; вычленять слова из 

предложений, состоящих из двух – пяти слов; использовать термин слово; 

 писать с заглавной буквы имена и фамилии людей, клички животных; 

 списывать с печатного и рукописного текста слова и предложения, 

опираясь на орфографическое чтение и зрительное восприятие 

списываемого, проверять правильность выполненной работы; 

 писать под диктовку слова, написание которых не расходится с 

произношением, и текст, состоящий из таких слов (15 – 20 слов). 

 читать сознательно, правильно небольшие тексты (15 – 20 слов в минуту); 

 отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

 воспринимать на слух небольшую сказку, рассказ, загадку, стихотворение, 

рассказывать, о чём слушали, давать простейшую оценку прочитанного (по 

вопросам учителя или по иллюстрациям), соблюдая соответствующую 

грамотность и темп высказываний; 

 употреблять слова приветствия, прощания, благодарности, выражающие 

просьбу. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 2 класса. 

 уметь: 

http://pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/
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 различать гласные и согласные, твёрдые и мягкие, звонкие и глухие 

согласные звуки, ударные и безударные гласные, правильно произносить 

звуки и называть буквы, соотносить количество звуков и букв в словах; 

использовать в активной речи соответствующие термины; 

 обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами и, е, ё, ю, я и 

мягким знаком (ь); 

 делить слова на слоги, переносить слова по слогам; 

 правильно писать слова с сочетаниями жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн; 

 писать часто употребляемые слова с удвоенными согласными и слова, не 

проверяемые написанием, предусмотренные программой; 

 раздельно писать предлоги со словами; 

 писать с заглавной буквы фамилии, имена, отчества людей, клички 

животных, названия населенных пунктов, улиц; 

 употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в его конце; 

 списывать слова и предложения с печатного и рукописного текста; 

 писать под диктовку текст в 35–40 слов; проверять правильность 

написанного; 

 составлять предложения из отдельных слов и 3-4 предложения на заданную 

учителем тему; 

 восстанавливать деформированный текст; 

 различать имена существительные, глаголы, имена прилагательные; 

преобразовывать словоформы имён существительных в начальную форму и 

ставить вопросы кто? что?; различать слова, отвечающие на вопрос кто? 

что?; различать слова, отвечающие на вопрос кто?, и слова, отвечающие на 

вопрос что?; знать, что грамматический вопрос глагола состоит из двух 

слов; ставить вопросы какой? какая? какое? какие? к словам, 

обозначающим признаки предметов; 

 пользоваться словарём, данным в учебнике; 

 различать в учебнике задания, текст упражнения, образец, слова для 

справок; 

 употреблять слова приветствия, прощания, извинения, благодарности. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса. 

уметь: 

 находить изученные орфограммы; грамотно списывать и писать под 

диктовку текст (55 – 60 слов); проводить морфологический разбор простых 

по структуре слов (корень, окончание, приставка, суффикс), используя 

памятки; распознавать и называть изученные части речи; подбирать 

однокоренные слова разных частей речи; склонять имена существительные 

единственного числа с ударным окончанием, преобразовывать в начальную 

форму; определять число и род имён существительных и прилагательных, 

согласовывать имена прилагательные и существительные в роде, числе и 
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падеже; употреблять антонимы; изменять глаголы по временам; 

пользоваться школьным орфографическим словарём и толковыми 

словарями; различать предложения по интонации; проводить элементарный 

синтаксический разбор предложения: выделять главные и второстепенные 

члены предложения, употреблять термины подлежащее, сказуемое, 

второстепенные члены предложения;  

 устанавливать связь между словами в словосочетании, распознавать 

главное и зависимое слово; писать изложения простых по лексике и 

содержанию текстов (55–60 слов); озаглавливать текст; восстанавливать 

деформированный текст; писать объявления, поздравление, приглашение.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса. 

уметь: 

 писать под диктовку текст в 65 – 75 слов, включающий изученные орфограммы и 

знаки препинания в простом предложении; писать изложение небольшого текста; 

списывать с печатного текста 5-6 предложений (55–60 слов), содержащих 

изученные орфограммы; давать письменные ответы на вопросы о себе, своей 

семье, товарищах, школе; писать поздравление, почтовый адрес, приглашение, 

выражать просьбу, извинение, благодарность; восстанавливать деформированные 

предложения; составлять предложения из данных слов; различать и называть 

звуки: гласные и согласные, гласные ударные и безударные, согласные твёрдые и 

мягкие, глухие и звонкие; соотносить количество звуков и букв в словах, делить 

слова на слоги, переносить слова с одной строки на другую; находить в словах и 

называть изученные орфограммы, обосновывать их написание; различать и 

называть части речи: имена существительные, имена прилагательные, глаголы, 

предлоги, личные местоимения; кратко характеризовать любую из изученных 

частей речи (используя памятки): начальная форма, род, склонение, число, падеж 

имени существительных; начальная форма, род, число падеж имён 

прилагательных; начальная форма, время, число, лицо (в настоящем и будущем 

времени), род в прошедшем времени, спряжение глаголов; разбирать слова по 

составу, используя памятку; различать предложение и слово, виды предложений 

по интонации; выделять подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 

предложения в простом двусоставном предложении; устанавливать связь между 

словами в предложении по вопросам; находить в простом предложении 

однородные члены; различать в учебнике правило, памятку, упражнение, текст 

упражнения, задание, образец, слова для справок; пользоваться школьными 

словарями, памятками, образцами, таблицами.  

 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОГО РАЗВИТИЯ «РАЗВИВАЕМСЯ ВМЕСТЕ» 

Дефектологическая программа составлена для учащихся 1-4 классов с 

ограниченными возможностями здоровья и имеет обучающую, образовательную и 

социальную направленность. 
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Целью применения данной разработки является: ликвидация пробелов знаний 

(ЛПЗ) учащихся, развитие личностно-мотивационной и аналитико-синтетической сфер, 

памяти, внимания, пространственного воображения и ряд других важных психических 

функций, которые помогают развивать познавательную деятельность у ребенка. 

Задания, составляющие основу программы индивидуально-групповых занятий 

по дефектологии, вводятся в качестве отдельных упражнений  на уроках и 

классифицированы по основным целям воздействия. Такая классификация является в 

некоторой степени условной, поскольку все познавательные процессы (восприятие, 

мышление, память и т.д.) представляют собой единую систему и развиваются в 

комплексе. Подробная классификация по целям воздействия, позволяет облегчить выбор 

заданий, соответствующих целям и задачам конкретных занятий, уровню развития 

учащихся и их индивидуальным особенностям. 

При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, подбираются 

такие формы работы, которые помогают сделать занятие разнообразным, а выбор 

упражнений и заданий ликвидировали бы пробелы в знаниях и стимулировали бы 

познавательную деятельность. Используемый материал строится по концентрическому 

принципу, постепенно расширяя и углубляя изученные темы. 

Систематическое применение технологии имитационного моделирования 

позволяют решать поставленные задачи, так как игровая форма наиболее доступна для 

детей, она способствует сглаживанию и сокращению адаптационного периода, а также 

формирует учебную мотивацию через ситуацию успеха в игровой деятельности. 

Использование развивающих игр и упражнений в учебном процессе оказывает 

благотворное влияние на развитие не только познавательной деятельности, но также 

носит личностно-ориентированную направленность, которая помогает в дальнейшем 

адаптироваться детям в социуме. 

Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) 

помогают в общении с учащимися. У детей с интеллектуальной недостаточностью 

отмечаются нарушения речевого развития, в связи с этим уделяется особое внимание 

речи педагога, которая является образцом для учащихся: необходимость четкого 

произношения, правильность ударения, яркость, выразительность, замедленность темпа, 

так как это углубляет понимание, расширяет словарный запас, способствует развитию 

связной речи у учащихся коррекционной школы. 

Устное изложение материала сочетается с наглядными и практическими 

упражнениями. В качестве практических заданий используются развивающие 

материалы из набора «Монтессори – материалы», посредством взаимодействия с 

которыми у детей развивается моторика, влияющая на общее, эмоциональное, речевое и 

социальное развитие. 

Для более полного усвоения детьми учебного материала, применяются 

проблемно-поисковые и наглядные методы, так как зрительные образы изучаемого 

материала быстрее формируются в памяти, чем создаваемые только на основе речевого 

сообщения; широко используются информационно-коммуникационные технологии: 

компьютер, интерактивная доска. 
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Одним из главных условий достижения положительного результата является 

опора на чувственное познание детей, на их личный опыт. Предметы, используемые на 

занятиях, позволяют сблизить теоретические знания и реальную жизнь. 

Еще одной важной причиной, побуждающей активнее внедрять специальные 

развивающие упражнения, является возможность проведения с их помощью 

эффективной диагностики интеллектуального и личностного развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это позволяет реализовать на практике 

заложенный в концепции коррекционно-развивающего обучения принцип единства 

диагностики и коррекции, и он же является основой для целенаправленного 

планирования индивидуальной работы. 

Продолжительность индивидуальных занятий – 20-25 минут, групповых – до 40 

минут. Периодичность занятий – 2 раза в неделю. 

В начале каждого занятия в организационный момент включаются специальные 

корригирующие упражнения, предполагающие развитие высших психических функций 

ребенка: восприятия; различных видов памяти и ее процессов (запоминания, узнавания, 

воспроизведения); внимания; мышления. Эти упражнения помогают детям сразу 

включиться в активную познавательную деятельность и создают положительную 

мотивационную установку. Это могут быть «пальчиковые» упражнения, 

артикуляционная гимнастика и др. Перед выполнением каждого задания дается 

подробная инструкция (для младших школьников повторяется один или несколько раз), 

возможен показ действия педагогом. Ученик должен учиться сам оценивать качество 

выполнения задания и уметь контролировать свои действия. Выбирается оптимальный 

темп деятельности, установка делается не на скорость, а на качество. Оценивая работу, 

внимание акцентируется на положительном моменте и не заостряется на неудаче. 

Ученик должен быть уверен, что все трудности и проблемы преодолимы и успех 

возможен. 

Цели и задачи программы: 

1. Обеспечение оптимальных условий для развития личности ребенка путем создания:  

- климата психологического комфорта и эмоционального благополучия; 

- развивающей среды, предусматривающей широкий выбор разнообразных форм 

деятельности, среди которых ребенок может отыскать наиболее близкие его 

способностям и задаткам; 

- ситуации достижения успеха во внеучебной и учебной деятельности. 

2. Субъектно-ориентированная организация совместной деятельности ребенка и 

взрослого: 

- опора на личный опыт ученика; 

- обеспечение близкой и понятной цели деятельности; 

- индивидуальный подход к ребенку, как на индивидуальных, так и на групповых 

занятиях; 

- использование различных видов помощи (стимулирующей, организующей и 

обучающей); 

- организация взаимодействия со сверстниками. 
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3. Проведение коррекционно-развивающей работы в рамках ведущей деятельности:  

- стимуляция познавательной активности как средство формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 

- использование игровых приемов, элементов соревнования, дидактических игр на всех 

этапах деятельности ребенка. 

Программа занятий включает следующие основные направления: 

1) формирование обще интеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); 

2) развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 

переключение, самоконтроль и т.д.); 

3) развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти); 

4) развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной 

координации; 

5) формирование учебной мотивации; 

6) ликвидацию пробелов знаний; 

7) развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для адаптационного 

периода тревожности, робости; 

8) формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей. 

Практическое значение: систематизируя и анализируя специфические 

проявления познавательной деятельности у детей с ограниченными возможностями в 

здоровье, формулируются психолого-педагогические условия, позволяющие 

прогнозировать эффективную реализацию потенциальных возможностей у детей. 

Основные направления коррекционной работы на дефектологических занятиях. 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотнесенного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 
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- умение работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умение планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи 

между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 

упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям). 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Содержание коррекционной работы. 

Развитие аналитико-синтетической сферы. 

Переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному с 

обобщением на наглядном уровне в работе над математическими навыками. Развитие 

способности анализировать простые закономерности. Умение выделять в явлении 

природы разные особенности, вычленять в предмете разные свойства и качества. 

Упражнения на простейший анализ с практическим и мысленным расчленением 

объекта на составные элементы; сравнение предметов с указанием их сходства и 

различия по заданным признакам: цвету, размеру, форме, количеству, функциям и т.д.; 

различные виды задач на группировку: «Исключи лишнее», «Сходство и различие», 

«Продолжи закономерность»; аналитические задачи 1-го типа с прямым утверждением. 

Развитие внимания. 

Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания при работе над 

вычислительными задачами и развитием речи. Упражнения на поиски ходов в простых 

лабиринтах; «Графический диктант» с выявлением закономерностей (по визуальному 

образцу); составление простых узоров из карточек по образцу («Мозаика»); знакомство 

с игрой «Муха» - 1-й уровень (с указкой у доски); игры: «Внимательный художник», 

«Точки», «И мы...», «Запутанные дорожки». 

Развитие пространственного восприятия и воображения. 

Развитие пространственной ориентировки, восприятия глубины и объема, 

выделение фигуры из фона. Формирование элементов конструктивных навыков и 

воображения. 

Упражнения на развитие пространственной координации (понятия: слева, 

справа, перед, за и т.п.): «Графический диктант», наложенные рисунки, составление 

мозаики из 4 элементов с засовыванием в тетрадь, нахождение заданной фигуры из двух 

или более изображений. Игры на перевоплощение. 

Развитие памяти. 

Развитие объема и устойчивости визуальной памяти в работе над ликвидацией 

пробелов вычислительных и речевых навыков. 

Упражнения на запоминание различных предметов (5 – 6 предметов без учета 

месторасположения), игры «Внимательный художник», «Найди отличия». 
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Развитие личностно-мотивационной сферы. 

Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и других невротических 

комплексов, связанных с периодом адаптации. 

Упражнения – этюды на перевоплощение, рисунки «Моя проблема», 

тестирование уровня тревожности с помощью методики «Дом. Дерево. Человек». 

Контроль уровня обученности. 

1. Общая характеристика познавательной деятельности учащихся после каждого 

полугодия: 

- задания на развитие аналитико-синтетической деятельности; 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие пространственного восприятия и воображения; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на развитие личностно-мотивационной сферы. 

2. Сравнительный анализ развития познавательной деятельности каждое полугодие и в 

конце учебного  года. 

Основные требования к умениям и навыкам учащихся 1 класса. 

К концу учебного года учащиеся должны: 

- ориентироваться в пространстве; 

- называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, вкусу, запаху, материалу); 

- полно отвечать на поставленные вопросы; 

- составлять простые нераспространенные предложения. 

Основные требования к умениям и навыкам учащихся 2 класса. 

К концу учебного года учащиеся должны: 

- анализировать простые закономерности; 

- выделять в явлении разные особенности; 

- вычленять в предмете разные качества;  

- сравнивать предметы с указанием их сходства и различия по заданным признакам. 

Основные требования к умениям и навыкам учащихся 3 класса. 

К концу учебного года учащиеся должны: 

- строить простейшие обобщения; 

- складывать узоры по образцу и памяти; 

- вычленять в предмете разные качества;  

- сравнивать предметы с указанием их сходства и различия по заданным признакам. 

Основные требования к умениям и навыкам учащихся 4 класса. 

К концу учебного года учащиеся должны: 

- выделять существенные признаки с последующим использование проведенного 

обобщения; 

- выявлять закономерности; 

- сравнивать и отличать существенные признаки от несущественных;  

- строить простейшие умозаключения. 
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Годовой план работы учителя–дефектолога  

№ 

п/

п 

Направление работы Класс Цель проведения 

мероприятия 

Сроки 

проведени

я 

I 

  

  

Диагностическое 

направление 

 

 Определение соответствия 

выбранной программы, а также 

приемов и методов работы, 

используемых в процессе 

обучения, реальным 

возможностям ребенка. 

Выявление детей, 

нуждающихся в 

специализированной помощи. 

В течение 

года  

 2.Определение особенностей 

познавательной и учебной 

деятельности 

 Определение причин 

трудностей в обучении; 

определение индивидуальных 

путей развития ребенка, 

коррекции и компенсации 

нарушений; планирование 

коррекционных мероприятий. 

Сентябрь-

октябрь; 

  

Апрель-май 

  3.Динамическое наблюдение 

за развитием учащихся 

  

 Отслеживание динамики 

развития учащихся, 

корректировка коррекционных 

программ, приемов и методов 

работы специалиста. 

Октябрь; 

январь; май 

  

  4.Наблюдение за учащимися 

в процессе учебной 

деятельности 

 Определение характерных 

особенностей учебной 

деятельности и поведения 

учащихся, особенностей 

развития эмоционально-волевой 

сферы. 

В течение 

года 

  5.Изучение усвоения 

программных знаний, умений 

и навыков (по основным 

предметам) 

 Определение и уточнение 

причин и квалификация 

трудностей ребенка в процессе 

усвоения УУД по различным 

предметам. 

В течение 

года 

II Составление индивидуальных 

карт динамического 

развития учащегося по 

результатам анализа 

полученных данных, 

планирование 

коррекционных мероприятий 

 Осуществление планомерного 

наблюдения за развитием 

ребенка в условиях 

коррекционного обучения 

Октябрь; 

май 

III 

  

Коррекционное направление 

1.Сенсорное и сенсомоторное 

С 

учащим

ися, 

Построение коррекционных 

программ в соответствии со 

структурой нарушения в 

В течение 

года 
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развитие зачисле

нными 

на 

занятие 

развитии учащихся. 

 

Коррекция имеющихся 

недостатков развития учебно-

познавательной деятельности 

детей с задержкой 

психического развития 

  

  

  

  

  2.Формирование 

пространственно-временных 

представлений 

  В течение 

года 

  3.Умственное развитие   В течение 

года 

  4.Нормализация 

деятельности школьника 

  В течение 

года 

  5.Формирование 

разносторонних 

представлений о предметах и 

явлениях окружающей 

действительности, 

обогащение словаря, 

развитие связной речи 

  В течение 

года 

 6.Формирование приемов 

умственной деятельности и 

способов учебной работы 

 В течение 

года 

IV 

  

Аналитическое направление 

1.Анализ процесса 

коррекционного воздействия 

на развитие учащегося и 

оценка его эффективности 

  

  

Корректировка планирования 

коррекционно-развивающих 

занятий с учетом достижений 

школьника 

  

В течение 

года 

  2.Осуществление 

междисциплинарного 

сотрудничества со 

специалистами школьного 

ПМП консилиума 

  Системный анализ личностного 

и познавательного развития 

учащегося. Создание 

комплексных индивидуальных 

программ развития. 

В течение 

года 

V 

  

  

Консультативно-

просветительское и 

профилактическое 

направление 

1.Выступления на 

методических объединениях 

учителей, педсоветах, 

совещаниях 

  Повышение уровня психолого-

педагогической подготовки 

учителей, формирование у них 

способности интегрировать 

дефектологические знания в 

педагогической работе. 

В течение 

года 

  2.Индивидуальные 

консультации для педагогов 

  Составление рекомендаций 

педагогам по использованию 

коррекционных приемов и 

методов в работе с учащимися с 

ЗПР. 

В течение 

года 
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  3.Выступления на 

родительских собраниях 

  

  Пропагандировать знания о 

возрастных и индивидуальных 

особенностях детей, о приемах 

и методах семейного 

воспитания детей с 

нарушениями в развитии. 

Способствовать осознанию 

родителями особенностей  

ребенка и его проблем. 

По планам 

 работы 

классных 

руководите

лей 

  4.Индивидуальные 

консультации для родителей 

  Рассмотрение частных случаев 

семейного воспитания,  

определение адекватных 

особенностям конкретного 

ребенка условий воспитания и 

развития. Включение родителей 

в коррекционно-развивающий 

процесс. 

В течение 

года 

VI 

  

 

Организационно-

методическое направление 

1.Участие в заседаниях 

школьного ПМПк 

  Анализ наблюдений и 

результатов диагностики, 

отслеживание динамики 

развития учащихся. 

Определение соответствия 

форм обучения уровню 

развития ребенка.  

В течение 

года 

 2.Оформление документации   В течение 

года 

 

 
ПРОГРАММА ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ 

НАРУШЕНИЙ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА С УЧАЩИМИСЯ 1-4 КЛАССОВ С ОНР 

Задачи обучения школьников родному языку определяются, прежде всего, той 

ролью, которую выполняет язык в жизни общества и каждого человека, являясь 

важнейшим средством общения людей, познания окружающего мира. Именно в 

процессе общения происходит становление школьника как личности, рост его 

самосознания, формирование познавательных способностей, нравственное, умственное 

и речевое развитие. У детей возникает потребность познать свойства родного языка, 

чтобы получить возможность более точно и свободно выражать свои мысли, понимать 

собеседника, обогащать себя всем тем, что уже создано народом - носителем этого 

языка. 

Языковое образование и речевое развитие учащихся - это широкая социальная 

задача. Под развитием речи в узком смысле понимается овладение учащимися 

совокупностью речевых умений, обеспечивающих готовность к полноценному речевому 

общению в устной и письменной форме. При этом знания и умения по языку и 

речеведению составляют для учащихся фундамент, на котором происходит овладение 

речевыми умениями. Важно подчеркнуть еще и то обстоятельство, что для школьника 

родной язык - это не только предмет изучения, но и средство обучения другим 

дисциплинам. На уроках русского языка учащиеся овладевают общеучебными 

умениями, связанными с полноценной речевой деятельностью. Фактически все 

специальные речевые умения младшего школьника - умение анализировать 
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прочитанное, устанавливая причинно-следственные связи и обобщая существенное, 

умение составлять план, создавать текст - повествование, описание или рассуждение с 

учетом его структуры, подробно, сжато или выборочно передавать его содержание - 

являются для него и общеучебными умениями. Поэтому речевая направленность 

обучения родному языку понимается и как установка на овладение средствами 

познания. 

Таким образом, основная задача обучения родному языку - развитие школьника 

как личности, полноценно владеющей устной и письменной речью.  

Данная программа предназначена для логопедической работы с группой 

учащихся с ОНР с 1-го по 4 классы, испытывающих трудности формирования устной и 

письменной речи (письма и чтения). 

Весь материал, представленный в программе, рассчитан на четыре года обучения 

и составлен с учетом возрастных особенностей учеников и требований 

общеобразовательной программы начальной школы. Объем часов представлен согласно 

«Положению об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения» и составляет: в 1-2 классах – по 90 часов (3 часа в неделю), в 3-4 классах – 

по 60 часов (2 часа в неделю). Задачи, поставленные перед школьниками, усложняются 

с усложнением программных требований. 

Поскольку все стороны речи – фонетическая, словообразовательная, 

грамматическая, лексическая – взаимосвязаны между собой, то в каждом классе 

проводится изучение всех сторон речи, при этом каждая из них изучается не 

изолированно, а комплексно. Принцип построения курса обучения позволяет 

осуществить усвоение учебного материала блоками, выделение которых из целостной 

системы основывается на взаимосвязи между его компонентами. 

У первоклассников, испытывающих затруднения в формировании письма, 

наблюдается отставание в развитии так называемых вводных навыков, необходимых для 

успешного обучения, в том числе и речевых. К речевым навыкам относят умение четко, 

в соответствии с нормой, произносить все звуки речи, различать их на слух, выделять из 

слова; наличие достаточного словарного запаса и полной сформированности 

грамматического строя; умение связно высказываться по темам, доступным пониманию 

ребенка. У семилетних детей из группы риска по письму оказываются нарушенными все 

компоненты речевой системы, правда, каждая не в одинаковой степени. 

Слоговой анализ слова 

Но и при выполнении слогового анализа слова у детей тоже встречается много 

ошибок. Им, в первую очередь, трудно различить понятия «слог» и «звук», так как оба 

они обозначаются как «часть слова». Следующая трудность при расчленении слова на 

слоги состоит в том, что некоторые сонорные звуки (л', н', м', р', й) воспринимаются ими 

как слогообразующие, так как могут произноситься с призвуком гласного звука. В таком 

случае слово «руль» будет делиться на два слога: ру-ль, так же как и ко-нь, ча-й и т.д. 

Много ошибок допускают первоклассники при делении слов на слоги, если в 

слове оказывается два гласных звука рядом: например, в слове «аист» они не выделяют 

два слога. 

Словарный запас 

Поступающие в первый класс дети рассматриваемой группы обладают бедным и 

малодифференцированным словарным запасом. При назывании картинок, подобранных 

по определенным темам (цветы, деревья, посуда, одежда и т. д.), смешивают названия 

сходных предметов, называя блюдце тарелкой, чашку - кружкой, майку - рубашкой и т. 

д. Первоклассники неуверенно пользуются словами-обобщениями, смешивают их 
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(овощи-фрукты, одежда-обувь, ягоды-фрукты). Им трудно выполнить и задание на 

перечисление объектов, входящих в понятие более широкого объема: назвать, какие 

знает ягоды, цветы, фрукты и т. д. В основном, дети называют не более одного-двух 

предметов. Выполняя задание назвать детенышей животных, затрудняются в тех 

случаях, когда слова являются не однокоренными (собака - щенок, лошадь - жеребенок, 

свинья - поросенок, корова - теленок, овца - ягненок). 

Они обнаруживают недифференцированность и глагольного словаря: часто 

называют одним словом различные действия, совершаемые разными субъектами: 

человек ходит, черепаха ходит, конь ходит, белка ходит. Крайне мало в речи 

первоклассников прилагательных. Даже прилагательные, обозначающие цвет, 

представлены несколькими словами: белый, черный, красный, зеленый, синий. Нет 

четких названий при обозначении оттенков цветов: «Это не красный, а чуть красный 

(розовый)». Из оценочных прилагательных чаще всего встречаются слова «хороший», 

«плохой», а пространственные ограничиваются парой «большой - маленький». 

Еще одна категория слов, плохо усвоенная детьми с дисграфией - слова-названия 

деталей предметов одежды, частей тела животных: кузов, кабина, руль у машины; рукав, 

манжеты, воротник у платья; панцирь, хобот, клюв. 

Приведенные факты свидетельствуют о бедности словарного запаса, о 

неспособности актуализировать достаточное количество слов по определенной 

тематике. 

 

 

Грамматический строй и связная речь 

В устной речи первоклассников с дисграфией нет такого количества 

аграмматизмов, как у детей с общим недоразвитием речи. Они в основном правильно 

изменяют имена существительные по падежам, согласовывают прилагательные и 

глаголы с существительными в роде и числе. Но это кажущееся отсутствие ошибок 

связано, в первую очередь, с тем, что в речи детей мало прилагательных, безударные 

окончания произносятся неотчетливо, а самое главное, речь ограничивается бытовой 

тематикой, знакомой ребенку. При попытках же пересказа текста, составления рассказа 

по картинке количество ошибок в грамматическом оформлении фразы резко возрастает. 

Появляются ошибки не только в управлении, то есть использовании падежных форм, но 

и в согласовании. Характерной ошибкой является опускание предлогов, особенно 

предлога в: «Живу Биробиджане». Наблюдается смешение предлогов в и на в ви-

нительном и предложном падежах, предлогов с и из в родительном падеже, над и под в 

творительном падеже, под и из-под («под столом - из-под стола» воспроизводится как 

«под столом - под стола». Наибольшее количество ошибок в употреблении падежных 

форм дают именительный и родительный падежи множественного числа, объективно 

трудные для различения всех вариантов окончаний и детям с нормальным речевым 

развитием. 

Связная речь не развита в силу недостаточности словарного запаса, низкого 

уровня познавательной активности, удовлетворенности уровнем бытового общения. Ре-

бенок и не осознает необходимости развивать эту сторону речи, обходясь диалогической 

формой. В какой-то мере такой низкий уровень развития связной речи обусловлен 

пробелами в воспитании и обучении в дошкольном детстве, а также социальной 

запущенностью. Известно, что связная речь развивается только при обучении. 

Перечисленные выше особенности устной речи первоклассников с дисграфией 

свидетельствуют о том, что без целенаправленной логопедической работы по исправле-
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нию недостатков и развитии всех компонентов речи детям будет трудно усваивать 

школьную программу по русскому языку, у них могут возникнуть трудности в учебе. 

Для предупреждения этих трудностей и для ликвидации отставания в развитии 

речи данной категории детей создана настоящая логопедическая программа. 

Уровень развития устной речи второклассников с дисграфией достаточен для 

бытового общения. Звукопроизношение не характеризуется грубыми искажениями и за-

менами, нарушений в произношении звуков не больше, чем у второклассников 

массовых классов. Главным образом, встречаются фонетические дефекты (ротацизмы, 

ламбдацизмы, сигматизмы). У части детей наблюдаются затруднения в произношении 

более сложных по звуко-слоговой структуре слов. Отличие устной речи младших 

школьников с дисграфией от нормально развивающихся сверстников выражается в 

некоторой смазанности артикуляции, в связи с чем речь носит неотчетливый характер. У 

многих детей, к тому же, имеются некоторые расстройства голоса: у части детей 

наблюдается тихий, слабо модулированный голос, другие дети не могут произвольно 

регулировать силу голоса и говорят слишком громко. 

Фонематический слух 

При обследовании фонематического слуха второклассников с дисграфией 

обращает на себя внимание способность детей к различению оппозиционных звуков в 

составе слогов и слов, предъявляемых попарно (па-ба, палка-балка). При серийном 

предъявлении, даже когда ряд состоит из трех компонентов (па-ба-ба, палка-балка-

балка), количество ошибок резко возрастает. Это говорит о некотором недоразвитии 

фонематического слуха. Задания, направленные на проверку сформированности 

фонематических представлений (придумать слова с заданным звуком, подобрать 

картинки, названия которых содержат заданный звук) выполняются детьми очень плохо, 

что связано как с недоразвитием собственно фонематических процессов, так и с 

бедностью словарного запаса детей с дисграфией. 

Словарный запас и грамматический строй речи 

Бедность словаря детей с нарушениями письма обусловлена их низкой 

любознательностью, недостаточным развитием интеллектуальных интересов. Детей 

характеризует низкая осведомленность, которая проявляется в незнании многих 

общеупотребительных слов, слов-названий цветов, деревьев, животных, птиц и других 

категорий слов, входящих в активную речь нормально развивающихся сверстников. Не 

владеют дети описываемой категории и многими словами-обобщениями (транспорт, 

инструменты, насекомые, головные уборы), не знают названий месяцев и смешивают 

понятия «времена года» и «месяцы». 

Для устной речи второклассников с нарушениями письма присущи ошибки 

словообразовательного характера («лошаденок», «куренок», «щененок»), отсутствие 

разнообразных словообразовательных моделей, бедность в выборе приставок. Речь не 

богата и синтаксическими конструкциями: чаще всего используются простые пред-

ложения с одним дополнением или обстоятельством. Встречаются ошибки в 

употреблении падежных форм и предлогов. 

Письменная речь 

Письмо 

Трудности формирования навыка письма, с которыми столкнулся не готовый к 

обучению в школе первоклассник, остаются непреодолёнными и во втором классе. Дети 

не владеют навыками последовательного звукобуквенного анализа слов сложной звуко-

слоговой структуры. Им доступны простые формы звукового анализа: выделение 

первого звука, нахождение места звука, исходя из трех позиций (начало, середина, 
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конец слова), а также последовательный звукобуквенный анализ слов типа кот. 

Особенно трудно детям установить соотношение между звуками и буквами в словах, 

имеющих несоответствие по количеству звуков и букв: в словах с мягким знаком на 

конце и в середине слова, с йотированными гласными я, е, ё, к в начале слова или после 

гласных и ь и ъ. 

В результате имеющихся трудностей дети не овладевают навыками письма в том 

объеме, какой требуется в первом массовом классе, оказываются несостоятельными при 

написании слуховых диктантов и других письменных работ, предусмотренных 

программой. В их диктантах встречаются ошибки, указывающие на недостаточную 

сформированность навыков звукобуквенного анализа и синтеза: 

пропуски гласных букв в середине слова; 

недописывание гласных букв на конце слова; 

пропуски слогов; 

перестановки
 
букв; 

вставка лишних букв; 

персеверации. 

Кроме данной группы ошибок, в письменных работах второклассников с 

дисграфией встречается достаточно много ошибок на замену и смешение букв. 

Постоянная замена одной буквы другой встречается не часто, обычно дети смешивают 

буквы (то есть наряду с ошибочным написанием бывает правильное, а также происходит 

двойная замена: то с на ш, то ш на с, например). 

Причины таких замен и смешений разные. Недостатки фонемного распознавания 

выражаются в ошибках на замену букв, обозначающих близкие по акустико-

артикуляционному укладу звуки: 

смешение глухих и звонких согласных п-б, т-д, к-г, с-з, ш-ж, в-ф; 

смешение свистящих и шипящих согласных с-ш, з-ж 

смешение аффрикат ч-ц, ч-щ, щ-с; 

смешение лабиализованных гласных е-ю; 

смешение твердых и мягких согласных звуков, на письме выражающееся в 

заменах гласных букв а-я, о-е, у-ю, ы-и. 

 Довольно многочисленными бывают ошибки на смешение букв по 

кинетическому сходству: 

смешение гласных букв о-а, стоящих под ударением; 

смешение строчных букв б-д, п-т, х-ж, л-М, н-ю, и-у, ч-ъ;  

смешение прописных букв г-р. 

Такие замены и смешения вызваны близостью элементов сравниваемых графем и, 

главное, тем, что их написание начинается одинаково. Контроль за двигательным актом 

во время письма должны осуществлять зрительный и кинестетический анализаторы. Но 

у младших школьников, не овладевших навыком письма должным образом, кинестезии 

еще не играют главной роли в предупреждении ошибок. Поэтому, написав первый 

элемент буквы, ребенок может далее ошибочно выбрать последующий элемент (и-у, б-

д) или неправильно передать количество однородных элементов (л-м, п-т). Причиной та-

ких ошибок И.Н. Садовникова считает неправомерное введение безотрывного письма с 

первых недель первого класса. 

Коррекция ошибок данного типа осуществляется при помощи упражнений, 

направленных на развитие пространственных представлений учащихся. 

Кроме ошибок на уровне буквы в письменных работах учащихся с дисграфией 

второго класса встречается много ошибок, связанных с недоразвитием словарного 
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запаса: на правописание безударных гласных в корне слова, на правописание суффиксов 

и приставок. 

К синтаксическим ошибкам, допускаемым в большом количестве учениками 2 

класса, относятся: 

отсутствие точки в конце предложения; 

отсутствие заглавной буквы в начале предложения; 

точка не на нужном месте; 

написание каждого предложения с новой строчки. 

В связи с недоразвитием пространственных представлений дети допускают 

ошибки на правописание предлогов и приставок.   

Чтение 
К концу первого класса дети с недостатками письменной речи не овладевают 

навыком чтения в объеме, предусмотренном учебной программой. Многие не знают 

некоторых букв, медленно, по слогам читают слова даже простой слоговой структуры, 

допускают многочисленные ошибки (пропуски букв, перестановки букв и слогов). Из-за 

нарушения внимания наблюдается потеря строки, то есть переходы на соседнюю 

строчку. При чтении вслух отмечается наличие литеральных (буквенных), а иногда 

вербальных (словесных) замен, создается впечатление угадывания, большой 

неуверенности при чтении. У детей быстро наступает утомление и увеличивается 

количество ошибок. 

Логопедическая программа коррекции пробелов в развитии лексико-

грамматического строя речи применяется на групповых занятиях в третьих-четвертых 

классах. 

Необходимость данной работы подтверждается результатами обследования 

устной и письменной речи учащихся с дисграфией. 

Словарный запас 

По количеству употребляемых в активном словаре слов у третьеклассников с 

дисграфией преобладают имена существительные, но при этом их запас невелик. Дети 

не знают многих общеупотребительных слов, смешивают названия сходных предметов 

(кружка - чашка, тарелка - блюдце), очень мало знают слов-названий различных цветов, 

деревьев, одежды и предметов быта. Учащиеся младших классов не владеют многими 

родовыми понятиями (мебель, транспорт, ягоды). Так, при выполнении задания назвать 

одним словом группу однородных предметов, дети часто называют общий 

функциональный признак этих предметов, выраженный глаголом (столы, стулья, 

диваны - чтоб сидеть; рубашки, брюки, платья - продают, одуванчики, розы, ромашки - 

они растут). Часто используются слишком широкие родовые понятия (платье, пальто, 

юбка - вещи; яблоки, груши, сливы - еда).  

При обследовании всех компонентов речевой системы учащихся четвертого 

класса с дисграфией (звукопроизношения, фонематических процессов, словаря, 

грамматического строя и связной речи), обнаруживается большое отставание в развитии 

словаря. В структуре речевого дефекта у учащихся с дисграфией недоразвитие словаря 

занимает большое место. 

В словарном запасе младших школьников с дисграфией обращает на себя 

внимание почти полное отсутствие имен прилагательных, за исключением 

прилагательных, обозначающих цвет. Подбирая определения к предметам, дети 

пользуются исключительно характеристиками по цвету (стол черный, стул желтый и т. 

д.). Кроме этого, используются прилагательные, обозначающие размер (большой - 

маленький), а из оценочных - плохой -хороший. 
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Также очень беден глагольный словарь. Сходные действия, как правило, 

называют одним словом (белка ходит, черепаха ходит, конь ходит). Дети редко 

пользуются приставками для обозначения оттенков действия или употребляют одну 

приставку (пришел в школу, подошел к другу, вошел в класс - все эти глаголы 

заменяются одним словом - пришел). 

Грамматический строй 

Бедность словаря третьеклассников с нарушениями письма обусловлена их 

низкой любознательностью, недостаточным развитием интеллектуальных интересов. 

Детей характеризует низкая осведомленность, которая проявляется в незнании многих 

общеупотребительных слов, слов-названий, цветов, деревьев, животных, птиц и других 

категорий слов, входящих в активную речь нормально развивающихся сверстников. Не 

владеют дети описываемой категории и многими словами-обобщениями (транспорт, 

инструменты, насекомые, головные уборы), не знают названий месяцев и смешивают 

понятия «времена года» и «месяцы». 

Речь не богата и синтаксическими конструкциями: чаще всего используются 

простые предложения с одним дополнением или обстоятельством. Встречаются ошибки 

в употреблении падежных форм и предлогов. 

В устной речи младших школьников встречаются ошибки, связанные с 

недостаточным усвоением грамматического строя языка, особенно в части вариантов и 

исключения из правил. Так, при словоизменении имен существительных в 

единственном числе, дети часто не правильно употребляют падежные окончания, 

пользуясь только одним из нескольких вариантов (был в лесе, стоял на мосте). Часты 

смешения предлогов, употребляющихся с одним падежом (пришел со школы, слез из 

дерева). Не различают дети форм родительного и винительного падежей 

неодушевленных  существительных (вижу мяч - не вижу мяч). Особенно много ошибок 

встречается при попытках образования множественного числа существительных в 

именительном и родительном падежах. В данных случаях выбираются или наиболее 

употребительные окончания и распространяются на все слова (креслы - стулы - домы) 

или окончания смешиваются. В таком случае встречаются и правильные, и ошибочные 

формы (города – дома - торта; пара туфлей, много чулков, пара сапогов, пара носков).  

В устной и письменной речи четвероклассников  встречается много ошибок, 

связанных со словоизменением основных частей речи - так называемые аграмматизмы. 

Большие затруднения вызывают у детей задания на понимание логико-

грамматических оборотов речи, связанных с падежными формами. В таких оборотах 

окончания несут на себе смысловую нагрузку и изменение окончания полностью меняет 

смысл высказывания: «Конфету купила Ира» или «Конфета купила Иру». Детям такие 

предложения кажутся одинаковыми. 

Наиболее стойкими аграмматизмами являются ошибки согласования. Как 

известно, имена прилагательные, в отличие от существительных, имеющих родовую 

принадлежность, изменяются по родам, и правильно употреблять окончания 

прилагательных нужно только, умея определять род существительных. В норме 

категория рода усваивается детьми достаточно рано, к трем годам. Если же этот процесс 

задержался, то гораздо позже дети научатся и согласовывать другие части речи по роду, 

так как они не уверены в роде существительного. Дети с нарушениями письма часто 

затрудняются отнести то или иное существительное к нужному роду, поэтому допуска-

ют ошибки в согласовании. И даже если в устной речи таких ошибок может и не 

обнаружиться много (просто безударные окончания звучат примерно одинаково), то на 

письме ошибки в согласовании прилагательных с существительными в роде - довольно 
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частое явление. В роде с существительными согласуются и глаголы прошедшего 

времени. Трудности согласования глаголов аналогичны трудностям, возникающим при 

согласовании прилагательных. 

Словообразование 

Существенные пробелы в сфере словообразования в устной речи способствуют 

затруднениям на письме. Неумение третьеклассников образовывать новые слова, в том 

числе и однокоренные, не дает возможности проверять безударную гласную в корне и 

таким образом ведет к большому количеству ошибок. 

Что касается темы «Однокоренные слова», то затруднения у детей вызываются не 

только отставанием в области грамматических обобщений, но и недостаточным 

овладением логическими операциями. При объединении слов в группу однокоренных 

надо опираться не только на внешнее сходство в буквенном составе, но, в большей 

степени, на сходство значений, то есть на смысл слов. Детям с дисграфией часто трудно 

установить смысловую связь между двумя родственными словами, если сходство 

значений не так явно выражено. Поэтому при попытке подбора родственных слов 

младшие школьники или совсем не выполняют задание, или подбирают слова по 

случайному внешнему сходству (гора - город). Но чаще всего они подменяют подбор 

родственных слов изменением слова по числам или падежам, называя ту или иную 

форму слова (гора - горы - горой).  

Результаты обследования словообразовательных навыков учащихся четвертых 

классов с дисграфией показывают, что у них недостаточно сформированы практические 

умения и навыки в области словообразования. У части детей к моменту обучения не 

угасает так называемое словотворчество (неадекватное использование тех или иных 

морфем при образовании слов, приводящее к детским неологизмам вроде 

«накомпотился»), тогда как этап образования детских неологизмов в норме охватывает 

лишь дошкольное детство. Наличие словотворчества показывает, что дети еще не умеют 

правильно сочетать морфемы в каждом случае в соответствии с нормами языка и 

правилами морфемной сочетаемости. В процессе усвоения родного языка ребенок 

постепенно овладевает этими нормами и безошибочно начинает употреблять сходные 

суффиксы и приставки с нужными корнями к моменту поступления в школу (лесок, но 

мостик; пришел, но подошел). Дети с дисграфией и в школьном возрасте часто 

неуверенно пользуются словообразовательными моделями, допускают ошибки при 

употреблении суффиксов и приставок. Особенно много ошибок обнаруживается, когда 

школьники выполняют задания по образованию новых слов. В условиях разговорно-

бытовой речи не всегда можно заметить несостоятельность в данной сфере речевой 

деятельности, так как дети предпочитают пользоваться словами без суффиксов и 

приставок. Это, в свою очередь, ведет к обеднению словарного запаса и не помогает 

преодолевать аграмматизм в области словообразования, так как без практики, без 

упражнений речевые умения не будут совершенствоваться. 

Связная речь 

Связная речь у третьеклассников с дисграфией страдает не в меньшей степени, 

чем словарь и грамматический строй. Наибольшие затруднения вызывает составление 

самостоятельного рассказа, а также рассказа по картинке или серии картин. При 

попытке рассказать по картинке ребенок непоследовательно переходит с описания 

одной детали на другую, затем возвращается на предыдущую. Другой вид связной речи 

- пересказ текста - дается младшим школьникам лучше, особенно если у кого-нибудь 

достаточно хорошо развита механическая память. Но в большинстве случаев пересказ 

получается неполным, с пропуском многих, в том числе существенных, деталей, с 
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перестановкой частей, что говорит о недостаточном понимании смысла услышанного. 

Многие дети не приступают к самостоятельному пересказу и ждут наводящих вопросов. 

Причем, им понадобятся не проблемные, а подробные, воспроизводящие сюжет текста 

вопросы. 

Коррекция недостатков в развитии связной речи у учащихся четвертых классов 

осуществляется на всех логопедических занятиях независимо от темы: дети учатся 

полно и подробно планировать выполнение того или иного занятия, объяснять свой 

ответ. При ответах дети должны пользоваться полными развернутыми предложениями, 

при этом использовать несколько предложений, чтобы составилось маленькое связное 

высказывание. Учитель-логопед поощряет попытки детей строить развернутые ответы с 

помощью вопросов. Постепенно опорные вопросы сворачиваются, остается помощь в 

виде побуждения к составлению рассказа. 

Для создания ситуаций, приводящих к активному использованию речи, 

применяются кукольные персонажи, с которыми дети охотнее общаются. Дети с более 

развитой речью могут взять на себя роли таких персонажей, и это послужит мощным 

стимулом к развитию их речи. Амплуа кукольного персонажа - не очень грамотный, но 

симпатичный «Торопыжка», которого хочется поправить, но не высмеять. Его ошибки 

заметней, чем собственные. Так дети научатся искать ошибки и в своих работах. 

 

1 класс 

Цель: 

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи. Подготовка к обучению грамоте. 

Задачи: 

1. дать понятие о слове и предложении; 

2. обобщить сведения по звукобуквенному составу языка; 

3. уяснить смыслоразличительную роль фонемы; 

4. учить проводить звукобуквенный анализ слов с установлением соответствия между 

звуками и буквами; 

5. закрепить навыки деления слов на слоги, опираясь на знания о слогообразующей роли 

гласных букв 

Предложение (5 часов) 

Понятие о предложении. Большая буква в начале предложения. Интонационная 

законченность предложения. Составление предложения из 3-х слов. Главные члены 

предложения. 

Слово (10 часов) 

Слово. Понятие. Различение понятий «Слово-предложение». Слова, 

обозначающие предмет. Слова, обозначающие действия предмета. Дифференциация 

слов, обозначающих предмет и слов, обозначающих действия. Выделение слов-

предметов и слов-действий предметов из предложения. Слова, обозначающие признак 

предмета. Изменение слов-признаков по родам. Вычленение слов-признаков на фоне 

других слов. Закрепление понятий о словах-предметах, действиях предметов, признаках 

предметов.  

Слоговой анализ и синтез слов (6 часов) 

Выделение первого слога в слове. Слогообразующая роль гласных звуков. 

Определение порядка слогов в слове. Составление слов из слогов. Деление двусложных 

слов на слоги. Деление трехсложных слов на слоги. Контрольное задание по теме 

«Слоговой анализ и синтез слов». 



 

109 
 

Звуки речи. Звуковой анализ и синтез слов (8 часов) 

Знакомство с органами речи. Образование звуков речи. Работа над 

функциональным дыханием. Выделение первого звука в слове. Определение количества 

и места звуков в слове. Соотношение между буквами и звуками в слове. Буква – 

смыслоразличитель. Различие звуков и букв.  

Ударение (4 часа) 

Ударение. Соотношение слова с его ритмическим рисунком. Место ударения в 

слове. Смыслоразличительная роль ударения. Выделение ударного слога в слове, его 

ударного гласного. 

Гласные и согласные звуки (8 часов) 

Гласные первого ряда. Образование гласных [а, о, у, э, ы]. Гласные второго ряда. 

Образование гласных [я, е, ю, е, и]. Выделение гласных звуков их ряда заданных звуков, 

слогов и слов. Образование согласных звуков. Уточнение артикуляционно-акустических 

признаков согласных. Дифференциация гласных и согласных звуков. Твердые и мягкие 

согласные. Выделение на слух твердое и мягкое звучание согласных. Обозначение 

мягкости согласных при помощи гласных второго ряда.  

Звонкие и глухие согласные (30 часов) 

Уточнение артикуляции и акустических признаков звонких и глухих согласных. 

Различение звонких и глухих согласных на слух и в произношении на материале слогов 

и слов. Звуки [п-п']. Буква П. Звуки [б-б']. Буква Б. Дифференциация [б-п] в устной и 

письменной речи в слогах и словах. Выделение [б-п] в предложениях. Звуки [т-т']. Буква 

Т. Звуки [д-д']. Буква Д. Выделение звуков [д-т] в слогах и словах. Выделение [д-т] в 

предложениях. Звуки [г-г']. Буква Г. Звуки [к-к']. Буква К. Выделение звуков [к-г] в 

слогах и словах. Выделение [г-к] в предложениях. Звуки [с-с']. Буква С. Звуки [з-з']. 

Буква 3. Дифференциация з-с в слогах и словах. Дифференциация з-с в предложениях. 

Звуки [в-в']. Буква В. Звуки [ф-ф']. Буква Ф. Дифференциация в-ф в слогах и словах. 

Дифференциация в-ф в предложениях. Звук [ш]. Буква Ш. Звук [ж]. Буква Ж. 

Дифференциация Ш-Ж в слогах и словах. Дифференциация Ш-Ж в предложениях. Звук 

[Ч]. Буква Ч. Звук [Щ]. Буква Щ. Дифференциация [ч-щ] в слогах и словах. 

Дифференциация [ч-щ] в предложениях.  

Сонорные согласные (4 часа) 

Звук [Л]. Буква Л. Звук [Р]. Буква Р. Дифференциация [р-л] в предложениях. 

Дифференциация [р-л] в слогах и словах. 

Развитие связной речи (8 часов) 

Обучение последовательному пересказу по вопросам. Обучение 

последовательному пересказу с опорой на действия. Обучение последовательному 

пересказу с опорой на предметные картинки. 

Использование лексических тем с национально-региональным компонентом 

«Осень». Особенности осени.  

«Овощи и фрукты». Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного края. 

«Дикие животные». Ознакомление с редкими животными области. «Детеныши диких 

животных». 

«Рыбы». Ознакомление с рыбой наших рек и озер. 

«Школьные принадлежности». 

«Части предметов». 

«Птицы». Знакомство с птицами. 

«Домашние животные». Ознакомление с домашними животными . 

 «Детеныши домашних животных». 
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«Зима». Особенности зимы нашего края. 

«Весна». Особенности весны нашего края.  

«Цветы и растения». Растительный мир области. 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 1 класса: 

Учащиеся должны знать: 

конструкцию предложения; основное отличие звука от буквы; звукобуквенный 

анализ и синтез слов; слоговой анализ слова. 

Учащиеся должны уметь: 

вычленять звуки из слова, правильно их произносить;  

отличать гласные звуки и буквы от согласных;  

распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие 

согласные звуки и буквы;  

обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ё, и, ю, я; 

делить слово на слоги; 

выделять в слове ударный слог; 

правильно записывать предложения – употреблять заглавную букву в начале, 

точку в конце предложения; 

пересказывать несложные тексты. 

 

2 класс 

Цель:  

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи. 

Задачи:   

1.активизировать имеющийся словарный запас и уточнить конструкции предложения (с 

небольшим распространением); 

2.формировать полноценный звукобуквенный анализ с установлением соотношения 

между буквами и звуками в слове; 

3.формировать навыки правильного письма и чтения, развивать языковое чутьё; 

4.развивать навыки слухопроизносительной дифференциации гласных и согласных 

звуков; 

5.формировать навыки различения звуков в письменной речи, опираясь на 

артикуляционные и акустические признаки; 

6.уточнить конкретно-пространственные знания (использование предлогов в устной и 

письменной речи); 

7.обогатить словарный запас путем накопления представлений об окружающем мире. 

Предложение и слово (6 часов) 

Предложение и слово. Анализ предложения. Главные члены предложения. 

Интонационная законченность предложения. Слова, обозначающие предмет. Слова, 

обозначающие действие предмета. Дифференциация слов-предметов и слов-действия 

предметов. Слова, обозначающие признак предмета. 

Слогообразующая роль гласного. Ударение (3 часа) 

Слогообразующая роль гласного. Слоговой анализ и синтез слов. Слог. Деление 

слов на слоги. Выделение гласных из ряда звуков, слогов, слов. Ударение. Выделение 

ударного гласного и ударного слога в слове. 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы (12 часов) 
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Мягкий знак на конце слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака на конце 

слова. Мягкий знак в середине слова. Смыслоразличительная роль мягкого знака в 

середине слова. Разделительный мягкий знак. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. 

Дифференциация гласных [а-я] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. 

Дифференциация гласных [о-е] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. 

Дифференциация гласных [у-ю] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. 

Дифференциация гласных [и-ы] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. 

Дифференциация гласных [ю-ё] в слогах, словах и предложениях устно и на письме. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Парные согласные (8 часов) 

Выделение звонких и глухих согласных из ряда звуков. Дифференциация [б-п] в 

устной и письменной речи. Дифференциация [т-д] в устной и письменной речи. 

Дифференциация [г-к] в устной и письменной речи. Дифференциация [з-с] в устной и 

письменной речи. Дифференциация [в-ф] в устной и письменной речи. Дифференциация 

[ш-ж] в устной и письменной речи. 

Согласные звуки, имеющие артикуляционно-акустические сходства (17 

часов) 

Дифференциация [з-ж] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [з-ж] в 

связной речи. Дифференциация [с-ш] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [с-ш] в связной речи. Дифференциация [ч-ть] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [ч-ть] в связной речи. Дифференциация [с-ц] в слогах, 

словах и предложениях. Дифференциация [с-ц] в связной речи. Дифференциация [сь-щ] 

в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [сь-щ] в связной речи. 

Дифференциация [щ-ч] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ц-т] в 

слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ц-т] в связной речи. Дифференциация 

[ц-ч] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [ц-ч] в связной речи.  

Согласные звуки, имеющие кинетическое сходство (25 часов) 

Дифференциация [б-д] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [б-д] в 

связной речи. Дифференциация [п-т] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация 

[п-т] в связной речи. Дифференциация [о-а] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [о-а] в связной речи. Дифференциация [и-у] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [и-у] в связной речи. Дифференциация [г-р] в слогах, 

словах и предложениях. Дифференциация [г-р] в связной речи. Дифференциация [х-ж] в 

слогах, словах и предложениях. Дифференциация [х-ж] в связной речи. 

Дифференциация [у-ч] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [у-ч] в 

связной речи. Дифференциация [л-м] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [л-м] в связной речи. Дифференциация [н-ю] в слогах, словах и 

предложениях. Дифференциация [н-ю] в связной речи. Дифференциация [л-я] в слогах, 

словах и предложениях. Дифференциация [л-я] в связной речи. Дифференциация [н-к] в 

слогах, словах и предложениях. Дифференциация [н-к] в связной речи. Дифференциация 

[а-д] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [а-д] в связной речи. 

Дифференциация сонорных звуков (7 часов) 

Дифференциация [л-й] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация [л-й] в 

связной речи. Дифференциация [л-р] в слогах, словах и предложениях. Дифференциация 

[л-р] в связной речи. Дифференциация [ль-рь] в слогах, словах и предложениях. 

Дифференциация [ль-рь] в связной речи.  

Предлоги (12 часов) 

Практическое знакомство с предлогами. Предлоги в, на. Предлоги на, с (со). Предлоги в, 

из. Предлоги с, из. Предлоги по, к. Предлоги за, из-за. Предлоги над, под. Предлоги под, 
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из-под. Закрепление предлогов. Упражнение в раздельном написании предлогов со 

словами. Составление предложений из заданных слов с предлогами. Употребление 

предлогов в связной речи. 

Использование лексических тем с национально-региональным компонентом 

«Овощи- фрукты». Ознакомление с разнообразием овощей и фруктов родного края. 

«Осень». Особенности осени. 

«Мебель».  

«Посуда». 

«Насекомые». 

«Рыбы». Ознакомление  с исчезающими видами рыбы. 

«Профессии».  Профессии нашего города. 

«Семья». Показать, что историю делают простые люди, наши близкие. 

«Зима». Особенности зимы родного края. 

«Зимующие птицы». Знакомство с зимующими птицами. 

«Животные леса». Ознакомление с животными, обитающими в наших лесах. 

«Детеныши животных». 

«Весна». Особенности весны в нашем крае. 

 «Домашние животные».  

«Растения весной». Продолжать знакомство с растительным миром области. 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 2 класса: 

Учащиеся должны знать: 

гласные и согласные звуки и буквы, их признаки; гласные ударные и безударные; 

согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие; названия предметов по различным 

лексическим темам; структуру предложения. 

Учащиеся должны уметь: 

правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, обозначающие 

предмет, признак предмета, действие предмета; 

распознавать буквы, имеющие близкие по акустико-артикуляционному укладу 

звуки; 

распознавать буквы, имеющие близкие по кинетическому укладу звуки; 

распознавать сонорные звуки и буквы; 

распознавать парные согласные; 

обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами 2 ряда и буквой Ь; 

писать раздельно предлоги со словами; 

правильно записывать предложения: употреблять заглавную букву в начале 

предложения, ставить точку, восклицательный или вопросительный знак в конце 

предложения. 

3 класс 

Цель: 

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи. 

Задачи:  

1.восполнить пробелы в развитии лексического запаса и грамматического строя речи; 

2.закрепить навыки звукобуквенного анализа с установлением соотношения между 

буквами и звуками в слове; 
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3.обогащать словарный запас как путём накопления новых слов, являющихся 

различными частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться различными 

способами словообразования; 

4.подготовить к усвоению морфологического состава слова; 

5.расширять словарный запас путём усвоения смысловых, эмоциональных оттенков 

речи, конструкций предложения; 

6.развивать навыки построения связного высказывания, отбора языковых средств, 

адекватных смысловой концепции. 

Предложение и слово (2 часа) 
Речь и предложение. Предложение и слово. 

Слоговой анализ и синтез слова (8 часов) 
Слово и слог. Уточнение понятий. Выделение первого слога в слове. 

Слогообразующая роль гласных букв. Определение количества слогов в слове. 

Составление слов из слогов. Деление слов на слоги.  

Звуки и буквы (4 часа) 
Звуки и буквы. Уточнение понятий. Определение и сравнение количества звуков 

и букв в словах. Гласные звуки и буквы. Дифференциация гласных 1 и 2 ряда. 

Согласные звуки и буквы. Твёрдые и мягкие согласные. 

Обозначение мягкости с помощью мягкого знака (3 часа) 
Обозначение мягкости согласных посредством буквы ь. Мягкий знак в конце 

слова. Мягкий знак в середине слова. Разделительный мягкий знак. Сравнение по 

смыслу и произношению. 

Обозначение мягкости с помощью гласных (9 часов) 
Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными А-Я. Твердые и мягкие 

согласные звуки перед гласными О-Ё. Твердые и мягкие согласные звуки перед 

гласными У-Ю. Твердые и мягкие согласные звуки перед гласными Ы-И. Твердые и 

мягкие согласные звуки перед Е. Непарные твёрдые согласные звуки [ж], [ш], [ц]. 

Непарные мягкие согласные звуки [ч], [щ], [й].  

Непарные согласные. Глухие и звонкие согласные (7 часов) 
Непарные глухие согласные X, Ц, Ч, Щ. Непарные звонкие согласные Й, Л, М, Н. 

Оглушение звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных на 

конце слов. 

Предложения (5 часов) 
Повествовательные предложения. Использование в речи притяжательных 

прилагательных. Вопросительные предложения. Использование в речи относительных 

прилагательных. Восклицательные предложения. Использование в речи качественных 

прилагательных. 

Морфологический состав слова (8 часов) 
Корень как главная часть слова. Родственные слова. Упражнение в подборе 

родственных слов. Однокоренные слова, не являющиеся родственными. 

Дифференциация родственных и однокоренных слов. Сложные слова. Соединительная 

гласная «е» или «о» в середине слова. Приставка. Префиксальный способ образования 

слов. Суффикс. Суффиксальный способ образования слов. Окончание. 

Безударный гласный (3 часа) 
Безударные гласные в корне. Антонимы. Подбор проверочных слов к безударным 

гласным в корне.  

Предлоги и приставки (6 часов) 
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Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова-синонимы. Слитное 

написание слов с приставками. Раздельное написание слов с предлогами. Соотнесение 

предлогов с глагольными приставками. «Не» с глаголами. 

Связная речь (5 часов) 
Пересказ с опорой на серию сюжетных картинок. Пересказ с опорой на сюжетную 

картинку. Пересказ по вопросам. Пересказ текста по опорным словам. Пересказ текста 

по предметным картинкам. 

Использование лексических тем с национально-региональным компонентом 

«Как я провел лето». Особенности лета в нашем городе. 

«Осень».  

«Птицы». Знакомство с представителями редких и охраняемых птиц, занесенных в 

Красную книгу. 

«Растения и животные». Знакомство с представителями редких и охраняемых видов 

животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу. 

«Дикие животные и их детеныши».  

«Зима».  

«Зимние забавы». 

«Весна».  

«Водоём и его обитатели». Продолжить знакомство с обитателями водоемов нашей 

области. 

«В гостях у бабушки». 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 3 класса: 

Учащиеся должны знать: 

слоговой анализ и синтез слова; мягкость согласных; морфологический состав 

слова: корень, окончание, приставку, суффикс; предложения: повествовательные, 

вопросительные, восклицательные. 

Учащиеся должны уметь: 

производить звукобуквенный анализ слов; 

устанавливать  соотношения между буквами и звуками в слове; 

пользоваться различными способами словообразования; 

владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 

использовать в речи различные конструкции предложений. 

строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, 

последовательность); 

точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного 

высказывания. 

4 класс 

Цель: 

Предупреждение неуспеваемости, обусловленной различными нарушениями устной и 

письменной речи. 

Задачи:  

1.расширить и уточнить  словарный запас учащихся как путём накопления новых слов, 

являющихся различными частями речи, так и за счёт умения активно пользоваться 

различными способами словообразования; 

2.совершенствовать навыки  усвоения морфологического состава слова; 

3.уточнить значение используемых синтаксических конструкций: развивать и 

совершенствовать грамматическое оформление речи путем овладения детьми 
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словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций; 

4.учить  устанавливать логику (связность, последовательность), точное и четкое 

формулирование мысли в процессе подготовки связного высказывания, отбор языковых 

средств, адекватных смысловой концепции. 

Состав слова (10 часов) 
Состав слова. Корень как главная часть слова. Суффикс. Уменьшительно-

ласкательные суффиксы. Суффиксы профессий. Суффиксы прилагательных. Приставка. 

Приставки пространственного значения. Приставки временного значения. 

Многозначные приставки. Окончание. 

Безударные гласные (2 часа) 
Безударные гласные. Определение безударного гласного в корне, требующего 

проверки. Выделение слов с безударным гласным. Слова – антонимы. 

Согласные звуки и буквы (4 часа) 
Согласные звуки и буквы. Парные согласные. Согласные звуки и буквы. 

Оглушение звонких согласных в середине слова. Оглушение звонких согласных в конце 

слова. 

Словосочетания и предложения (2 часа) 
Словосочетание и предложение. Выделение словосочетаний из предложений. 

Составление предложений из словосочетаний. 

Согласование (2 часа) 
Согласование. Согласование слов в числе. Согласование слов в роде. 

Словоизменение прилагательных (3 часа) 
Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде. 

Согласование имен прилагательных с именами существительными по падежам. 

Словоизменение глаголов (3 часа) 
Настоящее время глаголов. Согласование глаголов с именами существительными 

в числе. Прошедшее время глаголов. Согласование глаголов с именами 

существительными в роде. 

Предлоги и приставки (4 часа) 
Соотнесение предлогов и глагольных приставок. Слова–синонимы. Раздельное 

написание глаголов с предлогами, слитное написание с приставками. Дифференциация 

предлогов и приставок.  

Управление. Словоизменение имен существительных по падежам 

 (16 часов) 
Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный падеж). Слова, 

отвечающие на вопросы Кого? Чего? (родительный падеж). Слова, отвечающие на 

вопросы Кому? Чему? (дательный падеж). Слова, отвечающие на вопросы Кого? Что? 

(винительный падеж). Родительный или винительный? Слова, отвечающие на вопросы 

Кем? Чем? (творительный падеж). Слова, отвечающие на вопросы «О ком?», «О чем?» 

(предложный падеж). Множественное число имен существительных. Именительный 

падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. Творительный 

падеж. Предложный падеж. Закрепление падежных форм в словосочетаниях и 

предложениях. 

Части речи (2 часа) 
Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи. Составление предложений 

по вопросам и опорным словосочетаниям. Понятие о второстепенных членах 

предложения. Подбор прилагательных к словам – предметам. 
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Связь слов в словосочетаниях и предложениях (4 часа) 
Связь слов в словосочетаниях. Разбор словосочетаний. Определение значения. 

Составление предложений по картинкам. Простые предложения. Составление 

предложений по картинкам. Сложные предложения. Распространение и сокращение. 

Восстановление деформированного текста. 

Связная речь (8 часов) 
Составление рассказа из предложений, данных вразбивку. Составление рассказа 

по его началу. Составление рассказа по данному концу. Составление вступления и 

заключения к рассказу. Составление рассказа по данному плану. 

Использование лексических тем с национально-региональным компонентом 

«Профессии нашего города». 

«Растения и животный мир». Закрепление знаний о представителях флоры и фауны 

нашего края. 

«Транспорт».  

«Перелетные птицы». Ознакомления с птицами, зимующими в нашем крае. 

«Мебель». 

«Дикие животные».  

«Профессии и инструменты».  

«Жилища животных». Знакомство с жилищами животных, обитающих в наших лесах. 

«Зимние зарисовки». Особенности зимы нашего края. 

«Дикие и домашние животные». Особенности животного мира нашего края. 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 4 класса: 

Учащиеся должны знать: 

изученные части речи и их признаки; признаки главных и второстепенных членов 

предложения; морфологический состав слова. 

Учащиеся должны уметь: 

активно пользоваться различными способами словообразования; 

владеть навыками  усвоения морфологического состава слова; 

владеть словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений 

различных синтаксических конструкций; 

устанавливать логику (связность, последовательность), точно и четко 

формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания; 

составлять план текста. 

 

РАБОЧАЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

«КУРС КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА» 

Рабочая программа на основе программы «Уроки психологии» В.Н. Карандашева, 

А.С. Лисянской, Т.А. Крыловой (Курс комплексного развития младшего школьника: 

программа, занятия, дидактические материалы/В.Н. Карандышев, А.С. Лисянская, Т.А. 

Крылова. – Волгоград: Учитель, 2011) 
Данная программа является составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения, разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 
Проблема формирования психологически здоровой личности в условиях обучения 

в общеобразовательной школе в настоящее время является очень актуальной, так как 

учебные нагрузки, несоответствие между внешними требованиями и 

психофизиологическими возможностями учащихся, слабая функциональная готовность 
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к школе, отсутствие учебной мотивации приводят к тому, что школа для многих детей 

становится источником стресса. В особой ситуации риска находятся младшие 

школьники, поскольку именно им необходимо быстро адаптироваться к непростым 

условиям школьной жизни при физиологической незрелости организма. 
Предлагаемая программа психологических занятий в начальной школе 

направлена на формирование и сохранение психологического здоровья младших 

школьников, так как способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных 

возможностей, учит находить пути и способы преодоления трудностей, способствует 

установлению атмосферы дружелюбия, формирует коммуникативные навыки, учит 

умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. Всё это в 

комплексе повышает ресурсы психологического противостояния негативным факторам 

реальности и создаёт условия для полноценного развития личности ребёнка, основой 

которого как раз и является психологическое здоровье, предполагающее, по мнению 

большинства ведущих исследователей в этой области, наличие динамического 

равновесия между индивидом и средой. Поэтому ключевым критерием формирования 

психологического здоровья ребёнка является его успешная адаптация к социуму. 
Курс психологических занятий с младшими школьниками направлен на 

формирование у них следующих умений и способностей: 
- осознание себя с позиции школьника 
- умение адекватно вести себя в различных ситуациях 
- умение различать и описывать различные эмоциональные состояния 
- способность справляться со страхами, обидами, гневом 
- умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески относиться 

к одноклассникам 
- умение справляться с негативными эмоциями 
- стремление к изучению своих возможностей и способностей 
- успешная адаптация в социуме. 
Цель курса психологических занятий: повышение психологической культуры учащихся, 

формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников через 

создание условий для их успешной адаптации к школьной жизни. 
Задачи: 
1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес к 

внутреннему миру другого человека. 
2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека. 
3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - установку 

преодоления. 
4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 
5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению собеседника. 
6. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 
Описание места предмета в учебном плане 

Рабочая программа по психологии ориентирована на учащихся 1-х, 2-х, 3-х, 4-х 

классов. Тематическое планирование рассчитано на 1 учебный час в неделю, что 

составляет 33 учебных часа в году. 

Ожидаемые, планируемые результаты 
Личностные результаты. 
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- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
- принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, 
- умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

 организовывать свое рабочее место под руководством учителя 
 овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми; 
 извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста; 
 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя; 
 определять план выполнения заданий внеурочной деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя; 
 учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 
 строить речевое высказывание в устной форме; 
 уметь справляться со страхами, обидами, гневом. 

Познавательные УУД: 
 уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью 

учителя; 
 учиться исследовать свои качества и свои особенности; 
 учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя; 
 учиться наблюдать; 
 моделировать ситуацию с помощью учителя; 
 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
 группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

Коммуникативные УУД: 
 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 
 учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах; 
 учиться работать в паре и в группе; 
 выполнять различные роли; 
 слушать и понимать речь других ребят; 
 осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой 

позицией; 
 уметь отстаивать свою позицию в коллективе, противостоять давлению сверстников. 

Основное содержание программы. 
Предлагаемая программа курса психологии имеет развивающий характер: 

осваивая знания по психологии, школьники приобретают умения логически мыслить, 

управлять своим вниманием и памятью. Задания и упражнения, предлагаемые на 
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занятиях, позволяют школьникам сразу же использовать полученные знания и умения в 

учебной работе. В увлекательной форме дети познают свои способности и развивают их, 

закрепляют и углубляют приобретенные умения и навыки запоминания, решения 

мыслительных задач, концентрации внимания. Программа содержит интересные 

сюжетные упражнения, игры, практические задания. Использование большого 

количества игровых заданий, и организация соревновательной ситуации повышает 

заинтересованность школьников в достижении результатов своей деятельности и 

способствует повышению школьной и учебной мотивации. Коллективное обсуждение 

многих заданий, предусмотренных программой, способствует формированию и 

развитию у детей навыков общения и совместной деятельности: умению выслушать 

точку зрения другого человека, планировать свои действия вместе с другими. 
Раздел 1. Что изучает психология (1 час) 
Что изучает психология. Психология как наука о внутреннем мире человека. Зачем она 

нужна человеку? 
Раздел 2. Уроки общения (9 часов) 
Способы человеческого общения. Внимание и наблюдательность по отношению к 

окружающим людям. Отношение к окружающим людям, умение слушать собеседника. 

Эмоции. Виды эмоций и их проявление в поведении человека. Удивление страх, 

отвращение, радость, горе, гнев. Настроение мое и окружающих. Цветопись настроения. 

Поступки мои и окружающих. «Волшебные слова», вежливое отношение к людям. Кто я 

в мире взрослых. Обязанности мои и окружающих людей. Умеем ли мы общаться? 
Раздел 3. Мышление (3 часа) 
Что такое мышление. Образ. Образное мышление. Образное мышление со зрительными, 

слуховыми, осязательными образами. 
Раздел 4. Восприятие (9 часов) 
Что такое восприятие. Как мы воспринимаем окружающий мир. Отличие восприятия от 

ощущений. Восприятие величины, формы, цвета. Восприятие пространства: размер, 

направление, расстояние. Восприятие движения. Восприятие времени. Игры на развитие 

ощущений и восприятия. Правила восприятия материала. Наблюдательность, игры на 

развитие наблюдательности. 
Раздел 5. Память (8 часов). 
Что такое память. Роль памяти в жизни человека и в учебе. Зрительная память. 

Оживление картины как прием запоминания. Слуховая память, слуховые представления 

при запоминании. Сравнение предмета с чем-либо знакомым как прием запоминания. 

Двигательная память. Ощущения движения при запоминании. Осязательная память. 

Тактильные представления при запоминании. Обонятельная и вкусовая память. 

Обонятельные и вкусовые представления при запоминании. 
При планировании непосредственно – развивающей деятельности с учащимися 

младшего школьного возраста были учтены некоторые принципы обучения 

психологии: 
 Конкретность и образность в обучении психологии. Психические явления 

рассматриваются на материале конкретных учебных, индивидуальных и социальных 

ситуаций, с которыми встречается ребенок в повседневной жизни или простейших 

психологических опытов. 
 Закрепление всего изучаемого материала на практических заданиях. Круг 

психологических знаний и умений, которые должны быть усвоены детьми, небольшой, 

но все они должны закрепляться на практике и стать важнейшей основой их успешного 

обучения и психического развития. В связи с этим в курсе психологии 
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предусматривается большое количество практических заданий, дидактических игр и 

упражнений. 
 Системность в повторении основных психологических понятий и закономерностей. 

Основные понятия систематически повторяются, закрепляются и изучаются каждый 

последующий раз в новых аспектах. Например, темы «память» и «мышление» 

изучаются и в первом классе и во втором, но предметом изучения и развития становятся 

разные их виды и свойства. 
 Ориентированность преподавания на практические цели познания других людей, 

самопознание и саморазвитие. Изучаемый материал и практические задания 

способствуют лучшему пониманию младшими школьниками других людей: их 

психологических особенностей, эмоциональных состояний, помогают детям в 

практическом усвоении закономерностей восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения и их использовании для развития своих интеллектуальных способностей. 
 Формирование учебной деятельности младших школьников происходит в значительной 

степени на основе игровой. Игра долго остается привлекательной для них, поскольку 

произвольное внимание младших школьников слабое и это не позволяет им длительное 

время удерживать его на учебной деятельности. 
Схема построения занятия 

Каждое занятие традиционно начинается с процедуры приветствия, которое не 

только способствует сплочению группы, но и настраивает детей на положительное 

взаимодействие. Основной этап занятия носит развивающий характер и нацелен на 

формирование и развитие основных функций, необходимых при усвоении учебного 

материала: произвольности, развитии концентрации внимания, тренировки памяти, 

развитии пространственных представлений, речи и мышления. Произвольность в 

младшем школьном возрасте выражается в умении ребенка принимать цели, 

поставленные взрослым, и действовать в соответствии с ними, выполнять действия по 

образцу, организовывать свою деятельность, самостоятельно планируя способы 

достижения цели. Упражнения по развитию произвольности и пространственных 

представлений, как правило, проводятся в письменной форме, поэтому у каждого 

ребенка обязательно должна быть тетрадь в клетку и простой карандаш. Это самое 

продолжительное по времени задание, занимающее от 10 до 15 минут. Задания и 

упражнения на развитие речевой и мыслительной деятельности объединены не 

случайно. Логическое мышление речевое, в нем слово является и основой, и средством, 

и результатом этого процесса. Развитие логического мышления во многом зависит от 

уровня развития речи детей, а формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения) определяется степенью участия речи в процессе мыслительной 

деятельности. Задания и упражнения данного блока проводятся в устной форме, но 

требуют большого количества стимульного материала (карточки с картинками, словами, 

репродукции и т.д.) и очень часто сопровождаются процессом рисования. Завершает 

основной этап процедура домашнего задания. Чаще всего - это небольшие творческие 

работы. Например, после занятия, посвященного умению ориентироваться в помещении 

по плану, ребятам предлагается нарисовать план своей комнаты, а на следующем 

занятии дается возможность рассказать о ней. 

 Домашнее задание помогает не только закреплению полученных знаний, но и 

дает возможность ребенку заявить о себе. Заключительный этап включает в себя 

проведение коммуникативной «игры-оптимизатора» либо релаксационного упражнения. 

И та и другая игра способствуют расслаблению детей в конце работы и формируют 
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положительное отношение к занятию в целом. Каждое занятие традиционно 

заканчивается процедурой прощания, которую можно придумать вместе с детьми. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
1. Традиционный урок. 
2. Здоровьесберегающие технологии. 
3. Инновационное обучение. 
4. Индивидуальные формы учебы. 
5. Игровые технологии. 
1-й класс 

Раздел 1. Что изучает психология.   
Что изучает психология. Психология как наука о внутреннем мире человека         

Раздел 2. Уроки общения. 
Способы человеческого общения. Внимание и наблюдательность по отношению к 

окружающим людям. Отношение к окружающим людям, умение слушать собеседника. 

Эмоции. Виды эмоций и их проявление в поведении человека. Удивление, страх, 

отвращение, радость, горе, гнев. Настроение моё и окружающих. Цветопись настроения. 

Поступки мои и окружающих. Индивидуальные особенности человека. Темперамент. 

Характер. Волшебные слова», вежливое отношение к людям. Кто я в мире взрослых. 

Обязанности мои и окружающих меня людей. Умеем ли мы общаться. 

Раздел 3. Мышление. 
Что такое мышление. Образ. Образное мышление. Образное мышление со зрительными, 

слуховыми, осязательными образами. Абстрактное мышление. 

Раздел 4. Восприятие. 
Что такое восприятие. Как мы воспринимаем окружающий мир. Отличие восприятия от 

ощущений. Восприятие величины, формы, цвета. Восприятие пространства: размер, 

направление, расстояние. Восприятие движения. Восприятие времени. Игры на развитие 

ощущений и восприятия. Иллюзии восприятия. Правила восприятия материала. 

Наблюдательность. Игры на развитие наблюдательности. 

Раздел 5. Память. 
Что такое память. Роль памяти в жизни человека и в учебе. Зрительная память. 

Оживление картины как приём запоминания. Слуховая память. Слуховые представления 

при запоминании. Сравнение предмета с чем-либо знакомым как приём запоминания. 

Двигательная память. Ощущения движения при запоминании. Осязательная память. 

Тактильные представления при запоминании. Обонятельная и вкусовая память. 

Обонятельные и вкусовые представления при запоминании. 

2-й класс 
Раздел 1. Что изучает психология.  

Что изучает психология. Применяли ли вы на практике знания психологии? Повторить и 

закрепить понятие «психология». 

Раздел 2. Внимание. 
Восприятие и внимание. Что такое внимание. Виды внимания: внешнее и внутреннее. 

Виды внимания: непроизвольное и произвольное. Свойства внимания. Колебание 

внимания. Причины рассеивания внимания. Отвлечение внимания, его отличие от 

переключения. Правила самоорганизации внимания. 

Раздел 3. Память – запоминание сложных образов. 
Память. Виды памяти. Что такое образ? Что такое ассоциация. Сюжетные ассоциации 

при запоминании. Использование образов для запоминания цифр и чисел. 

Использование образов для запоминания иностранных слов. Восприятие физического 
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облика человека. Восприятие и запоминание лица. Сложный образ. Запоминание 

сложных образов. Запоминание сложных зрительных образов. Сравнение, анализ и 

синтез при запоминании сложных образов. 

Раздел 4. Пространственные представления. 
Что такое пространство. Что такое пространственное представление. Свойства 

пространства. Размерность в пространстве. Двухмерное пространство. Плоскость. 

Мыслительные операции анализа и синтеза на плоскости. Направления трёхмерного 

пространства. Объём. Схема тела человека и пространства. Пространство в жизни 

человека (обобщающее занятие). Мышление в трёхмерном пространстве. Временное 

представление. Признаки длительности времени. Единицы измерения длительности. 

Признаки темпа времени. Относительность темпа. Наполненность времени событиями 

как признак темпа. Признак ритмичности и повторяемости времени. Пространственные 

представления. 

3-й класс 
Раздел 1. Что изучает психология.  

Что изучает психология. 

Раздел 2. Воображение. 
Что такое воображение, или фантазия. Создание нового образа с помощью анализа и 

синтеза. Воображение. Создание нового образа с помощью акцентирования. Создания 

нового образа с помощью преувеличения и преуменьшения. Создание нового образа 

путем оживления. Роль воображения в жизни человека. 

Раздел 3. Абстрактное мышление. 
Что такое мышление.  Мышление образное и абстрактное. Логическое мышление. Игры 

на развитие логического мышления.  Творческое мышление. Игра на развитие 

творческого мышления. Что такое понятие. Его взаимосвязь с другими понятиями. 

Понятие общее- частное. Обобщение и ограничение понятий. Составление определений. 

Существенные и несущественные признаки. Родовидовые отношения. Отношения 

между понятиями «часть-целое». Отношения рядоположенности. Отношения 

противоположности. Причинно–следственные отношения. Отношения 

последовательности. Функциональные отношения. Понятия. Понятия конкретные и 

абстрактные. Отношения между понятиями. Что такое суждение. Что такое 

умозаключение. Игры – задания на построение умозаключений. Что такое 

умозаключение. Игры на нахождение и построение умозаключений. Абстрактное 

мышление. Что такое аналогия. Что такое аналогия. Игры на распознавания и 

построение аналогий. Что такое закономерность. Игры на нахождение и построение 

закономерностей. Абстрактное мышление. 

4-й класс 
Раздел 1. Что изучает психология.  

Что изучает психология.   

Раздел 2. Внимание. 
Что такое внимание. Виды внимания: произвольное, непроизвольное, 

послепроизвольное. Свойства внимания: концентрация, распределение, переключение. 

Раздел 3. Память. 
Роль памяти в жизни человека. Роль памяти в учебе. Виды памяти. 

Раздел 4. Пространственные представления. 
Пространственное представление. Временное представление. Пространство в жизни 

человека. 

Пространственные и временные представления. 
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Раздел 5. Воображение. 
Воображение в жизни человека. Приемы создания нового образа. 

Раздел 6. Мышление. 
Мышление образное и абстрактное. Игры на развитие логического мышления. Игры на 

развитие творческого мышления. 

Раздел 7. Общение. 
Что такое общение. Язык общения, его секреты. Сочувствие, внимание, 

взаимоуважение. Настроение. Саморегуляция состояния: релаксация Культура общения. 

Правила вежливости. Вежливое обращение к людям, умение задавать вопросы. 

Фантазия характеров: умение владеть собой Саморегуляция состояния: детский 

аутотренинг. 

Оценочные материалы 
Диагностическое направление. 

Материалы для диагностики сформированных УУД (диагностический пакет методик). 

Требования к методикам: 

1. Методики должны измерять универсальные учебные действия. 

2. Полученная в результате обследования информация должна быть не только 

констатирующей, но и ориентирующей педагога и в причинах возможной 

несформированности личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий. 

Курс не входит в число обязательных учебных дисциплин, поэтому учитель 

может применять собственные критерии и способы оценивания. Отметка не 

используется, поскольку задача усвоения определённых знаний и умений не ставится. 

Однако важно помнить, что основной целью оценки в рамках данного курса является 

формирование положительной познавательной мотивации учащихся. 

 

2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

План внеурочной деятельности в 1-4 классов по ФГОС 

План внеурочной деятельности на ступени начального образования обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий и 

максимальный объем нагрузки учащихся в рамках внеурочной деятельности, состав и 

структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения). 

Нормативно-правовой и документальной основой Модели программы внеурочной 

деятельности обучающихся начальных классов являются: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПин 2.4.2.2821-10); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373)»; 
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 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

 Устав МБОУ СШ №76; 

 Программа развития школы; 

 Концепция воспитательной системы школы. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения 

их здоровья. 

Основные принципы плана: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

План отражает основные цели и задачи, стоящие перед МБОУ СШ №76 

Цель внеурочной деятельности: развитие индивидуальных интересов, 

склонностей, способностей обучающихся, приобретение ими собственного социально-

культурного опыта в свободное от учебы время, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от учебы 

время; 

 организовать досуговую деятельность учащихся совместно с коллективами 

учреждений культуры, общественными объединениями, семьями 

обучающихся; 

 выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к 

различным видам деятельности; 

 оказать помощь в поисках «себя»; 

 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширить рамки общения с социумом; 

 воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет обеспечить 

благоприятную адаптацию ребёнка в школе; оптимизировать учебную нагрузку 

обучающихся; улучшить условия для развития ребёнка. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 
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- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

При конструировании плана учитывались предложения педагогического 

коллектива образовательного учреждения, учащихся и их родителей (законных 

представителей), а также специфика и направленность образовательного учреждения. В 

соответствии с письмом МОиН РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального образовательного стандарта общего 

образования» школа выбрала оптимизационную модель. Она основана на оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в её 

реализации принимают участие педагогические работники данного учреждения: 

учителя, педагог-организатор, воспитатель ГПД. 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

Внеурочная деятельность ведется по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, 

социальное. 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся уровня 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование 

интереса учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как 

альтернативы привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового 

образа жизни. Данное направление представлено воспитательной системой класса, 

занятиями спортивных секций и курсов по выбору: Подвижные игры, аэробика, «В мире 

игр», которые предполагают приобщение к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, повышение двигательной активности и уровня физической 

подготовленности учащихся с целью сохранения и укрепления здоровья. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 

Художественно-эстетическое направление 
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Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Художественно-эстетическое направление внеурочной деятельности создает 

условия для творческого развития школьников, его самореализации, самопроявления, 

культурного развития. Осуществляется через воспитательную систему класса в форме 

занятий в рамках классных часов, сотрудничество с клубом «Дискавери», через курсы 

по выбору учащихся в школе: «Учить радости», «Волшебная бусинка», «Радость 

творчества», «Тестопластика», «Азбука вежливых наук»,  

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, 

выставки. 

Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся 

начальной школы. 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 

способностей. Организовано через посещение курсов по выбору учащихся: 

«Математическая шкатулка», «Введение в исследовательскую деятельность», «Развитие 

познавательных способностей», «Немецкий с зайчишкой Хансом», «Немецкий с 

удовольствием», «Занимательная математика», «Мир моих интересов» 

Социальное  

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 

социального опыта на ступени основного общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 
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отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление осуществляется через воспитательную систему класса в 

форме занятий в рамках классных часов,  посещение курсов по выбору: «Азбука 

пешехода». 

По итогам работы в данном направлении проводятся  акции, конкурсы, выставки, 

защиты проектов, творческие агитационные выступления. 

Духовно-нравственное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 

учреждения, семьи. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной 

духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 принятие учащимися базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Духовно-нравственное направление представлено через воспитательную работу 

классного руководителя, цель которой - воспитание патриотического сознания 

школьников, формирование основ нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими, воспитание нравственности, патриотизма 
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учеников, любви к Родине, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации. Реализуется направление через посещение музеев, 

разнообразных экскурсий и прогулок, просмотра видео- и кинофильмов, организацию 

бесед, дискуссий, познавательных турниров, внеклассных и внешкольных праздников и 

т.д. 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие 

дела, конкурсы, создаются проекты (вахта памяти, акция добра и милосердия); 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является научность, доступность, добровольность, субъектность, 

деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, 

партнерство, творчество и успех. 

В соответствии с ФГОС на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- постижение понятий гражданственности, патриотизма обогащение представлений 

учеников о мире, обнаружение связи и соотношения морального общественного 

сознания и индивидуального нравственного сознания;     

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования – безотметочный, при 

этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и учащегося происходит 

становление личности ребенка. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм её организации, таких, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. 

Расписание занятий внеурочной деятельности составлено с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми осуществляется 
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дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки. План 

включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на учащихся; 

- недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 

Продолжительность учебного года составляет: 2-4 классы –34 недели, 1 класс - 

33 недели. Продолжительность учебной недели – 5 дней 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности учащихся в 

школе не превышает предельно допустимую: до 10 часов. Каждый ребенок посещает не 

менее 2 занятий в неделю. Если обучающийся посещает секции, кружки вне школы, он 

освобождается от внеурочной деятельности в школе. 

Продолжительность одного занятия составляет от 25 (в 1 классе) до 40 минут (во 

2-4 в соответствии с нормами СанПин и режимом учебного плана). 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм 

внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с 

утвержденной программой, сеткой часов плана внеурочной деятельности, режимом 

организации внеурочной деятельности. 

План предусматривает распределение учащихся по возрасту, в зависимости от 

направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельности, 

реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

учащимся раскрыть свои способности. 

Планируемый результат:  

Повышение качества образования школьников, создание максимально 

благоприятных условий для раскрытия личностного потенциала учеников, повышение 

уровня саморазвития и самообразования, развитие личности ребенка в соответствии с 

природными задатками, интересами, способностями. 

Ресурсы 

Педагогические ресурсы 

Педагоги школы, классный руководитель, педагоги дополнительного 

образования. 

Информационное обеспечение 

Имеется видеотека, состоящая из набора дисков по различным областям знаний 

(электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», интерактивная энциклопедия 

– «Мир природы», игры на развитие памяти и логики, библиотечный фонд, имеется 

выход в Интернет.) 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в 

школе имеются необходимые условия: занятия в школе проводятся в две смены, все 

кабинеты начальных классов располагаются на двух этажах, имеется столовая, в 

которой организовано двухразовое питание; школа располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем для младших школьников, музыкальной техникой, 

мультимедийным оборудованием, библиотекой, стадионом, игровыми площадками. 

 

Направле

ние 

внеурочн

Наименован

ие 

программы 

Форма 

организац

ии  

Форма 

аттестац

ии 
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ой 

деятельн

ости 

в 

Спортивн

о-

оздоровит

ельное 

Подвижные 

игры 

курс по 

выбору 

Веселые 

старты 

1 1 2 1 5 

Аэробика курс по 

выбору 

выступле

ние 

1    1 

В мире игр  тест  1  1 2 

Общеинте

ллектуаль

ное 

Математичес

кая шкатулка 

курс по 

выбору 

Тестовая 

работа 

 1  1 2 

Введение в 

исследовател

ьскую 

деятельность 

курс по 

выбору 

Защита 

проекта 

 1  1 2 

Мир моих 

интересов 

курс по 

выбору 

  1   1 

Немецкий с 

зайчишкой 

Хансом 

курс по 

выбору 

 1 1   2 

Немецкий с 

удовольстви

ем 

курс по 

выбору 

   1 1 2 

Занимательн

ая 

математика 

курс по 

выбору 

Тестовая 

работа 

   1 1 

Развитие 

познавательн

ых 

способносте

й 

курс по 

выбору 

 1  1  2 

Духовно -

нравствен

ное 

Реализация 

программы 

воспитания и 

социализаци

и 

обучающихс

я 

Тематичес

кие 

классные 

часы, 

обществен

но-

полезные 

практики 

 1 1 1 1 4 

Художест

венно-

эстетичес

кие 

Изостудия 

«Учить 

радости» 

 выставка 1 1 1 1 4 

«Волшебная 

бусинка» 

 выставка 1 1 1 1 4 

«Радость 

творчества» 

 выставка 1 1 1 1 4 

«Вокальная 

студия» 

 выступле

ние 

1 1 1 1 4 
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«Азбука 

вежливых 

наук» 

курс по 

выбору 

тест 1  1  2 

Тестопласти

ка 

Курс по 

выбору 

Творческ

ий проект 

1 1 1 1 4 

 «Азбука 

пешехода» 

Курс по 

выбору 

тест 1  1  2 

Социальные 

практики 

По плану 

классного 

руководите

ля 

 1 1 1 1 4 

Итого: 1350 часов за 4 года 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР МБОУ СШ №76 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР  

МБОУ СШ №76 

Пояснительная записка 

Учебный план Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

города Красноярска «Средняя школа №76» – нормативный документ, фиксирующий 

общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся с 

задержкой психического развития (ЗПР), состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. Учебный план сохраняет преемственность образовательных и 

коррекционно-развивающей областей, обеспечивающий усвоение обучающимися:  

- федерального компонента (минимума содержания образования);  

- регионального компонента;  

- компонента образовательного учреждения.  

Учебный план разработан на основании следующих нормативно-правовых 

документов:  

- Федеральный закон от 29.12.13 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);  

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

- приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;  

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 №26 «Об утверждении Сан.Пин 2.4.2.3286-15 «Санитарно 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

- примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. No 4/15);  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию  

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и соответствует выполнению 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

действующим СанПиНом.  

В учебном плане представлены восемь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР:  

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования;  

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся может быть использовано:  

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  
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- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию 

недостатков в психическом и/или физическом развитии;  

- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов;  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

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

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину предельно допустимой аудиторной 

образовательной нагрузки.  

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, художественно-эстетическиое, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 

организации. 

Коррекционно-развивающая область согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности. Выбор коррекционно-развивающих 

курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 

содержание осуществляется самостоятельно МБОУ СШ №76, в соответствие с АООП 

НОО, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, на основании 

рекомендаций Центральной психолого-медико-педагогической комиссии города 

Красноярска и индивидуальной программы реабилитации ребенка с ОВЗ.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 

недельная нагрузка – 10 часов, из них не менее 5 часов отводится на проведение 

коррекционно-развивающих занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП 

НОО определяет МБОУ СШ №76.  

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР составляют Вариант 7.1 – 4 

года, Вариант 7.2 - 5 лет, с обязательным введением 1 дополнительного класса. 

Учебный план является основой для разработки индивидуальных учебных планов,  

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся МБОУ СШ №76 в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся, с 

рекомендациями психолого-педагогического консилиума школы, с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся. Индивидуальный учебный 

план и индивидуальный образовательный маршрут ребенка согласуется с родителями 

(законными представителями) и утверждается приказом директора школы. Объем 

учебной нагрузки и распределение учебных часов не могут превышать предельно 

допустимую аудиторную учебную нагрузку (СанПиН 2.4.2.3286-15).Занятия с 

обучающимися могут проводиться в очной форме в школе, на дому (при наличии 

соответствующего медицинского заключения), в очно-заочной форме. Коррекционно-

развивающие занятия могут проводиться индивидуально и в малых группах 

(подгруппах) для решения задач формирования коммуникативных навыков и 

социальной адаптации обучающихся. 
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Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического 

развития и возможностей обучающихся; сложности структуры их дефекта; 

особенностей эмоционально-волевой сферы; характера течения заболевания; 

рекомендаций психолого-педагогического консилиума школы и отсутствия 

противопоказаний для занятий в группе.  

Основным принципом организации образовательного процесса в Школе при 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является обеспечение 

здоровьесберегающего режима проведения занятий. 

В I–IV классах обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года для II-IV классов составляет 34 недели, в I классе – 

33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в I классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут. При определении 

продолжительности занятий в I классе используется «ступенчатый» режим обучения в 

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

ноябре-декабре − по 4 урока по 40 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 45 минут 

каждый). 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».  

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Русский язык» I -

IV класс по 3 часа в неделю, «Литературное чтение» I -  IV класс – 2 часа в неделю. 

В предметную область «Филология» введен учебный предмет «Иностранный 

язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

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

личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета 

«Иностранный язык» начинается со II-го класса. На его изучение отводится 2 часа в 

неделю. 

Образовательная область «Математика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика» для I класса – 4 часа в неделю, II – IV классов – 3 часа в 

неделю. 

Поскольку неполноценность, фрагментарность представлений об окружающем 

мире и недостатки речевого развития являются особо характерными для обучающихся 

этой категории, предмет «Окружающий мир» приобретает особую коррекционно-

развивающую направленность. Курс способствует формированию знаний и 

представлений об окружающем мире, развитию речи на основе приобретенных знаний, а 

также развитию у обучающихся основных умственных операций и действий. 

Образовательная область «Окружающий мир» предусматривает в учебном плане 

минимально 2 часа в неделю в I - IV классах. 

Образовательная область «Искусство» включает изучение учебных предметов 

«Изобразительное искусство», «Музыка» с нагрузкой по 1 часу в неделю в I - IV 

классах. 
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Образовательная область «Технология» включает в себя учебный предмет 

«Технология» с нагрузкой 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» с нагрузкой 3 часа в неделю. 

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ), 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного 

предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций народов России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На 

основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от 

количества обучающихся в каждой группе. 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями в рамках коррекционных 

курсов (логопедическими, психокоррекционными, музыкально-ритмическими), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 

восполнение пробелов в знаниях, коррекцию отклонений в развитии моторной 

деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений. Количество 

часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия 

проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

 

Учебный план  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

Обязательная часть 1 

клас

с 

2 

клас

с 

3 

клас

с 

4 

клас

с 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 

Литературное чтение 2 2 2 2 

Иностранные языки Иностранный язык  2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 3 3 3 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

    1 
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ИТОГО  17 18 18 19 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

    

Математика и 

информатика 

Математика   1 1 1 

Занимательная математика    1 

Информатика    1 1 

Русский язык и 

литература 

Русский язык и литература 2 2 2 2 

Литературное чтение 2 2 1 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

(недельная) нагрузка 

21 23 23 26 

Внеурочная деятельность     

Направление внеурочной 

деятельности 

     

Коррекционно-

развивающее 

Занятия с учителем-

дефектологом по программе 

«Развиваемся вместе» 

2 2 2 2 

Занятия с педагогом-

психологом по программе 

«Развиваемся вместе» 

1 1 1 1 

Занятия с учителем-

логопедом по программе 

«Развитие речи» 

1 1 1 1 

Педагогический час для 

детей с ОВЗ 

Русский язык/математика 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные игры 1 1 2 1 

Аэробика 1    

В мире игр  1  1 

Естественно-научный  Математическая шкатулка  1  1 

Введение в 

исследовательскую 

деятельность 

 1  1 

Мир моих интересов  1   

Немецкий с зайчишкой 

Хансом 

1 1   

Немецкий с удовольствием   1 1 

Занимательная математика    1 

Развитие познавательных 

способностей 

1  1  

Социально-

педагогическое 

«Азбука пешехода» 1  1  

«Азбука вежливых наук» 1  1  

Духовно-нравственное Реализация программы 

воспитания и социализации 

обучающихся 

1 1 1 1 

Художественно-

эстетическое 

Изостудия «Учить радости» 1 1 1 1 

«Волшебная бусинка» 1 1 1 1 

«Радость творчества» 1 1 1 1 

«Вокальная студия» 1 1 1 1 
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Тестопластика  1 1 1 1 

Социальные практики 1 1 1 1 

ИТОГО: 1350 часов за 4 года 

 

 

3.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

 

Кадровые условия реализации примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП ООО 

для слабовидящих, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

В МБОУ СШ №76 инклюзивное образование осуществляют следующие 

специалисты: 
 

 

Должность 

Образование, 

квалификационная 

категория 

Кол-во 

человек 

 

Роль в реализации 

инновационного проекта 

Директор Высшее 

образование, ВКК 

 

1 Регулирование финансовой, 

правовой и управленческой 

деятельности, материально- 

техническое обеспечение проекта 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Высшее 

образование, ПКК 

  

1 Изучение вариантов организации 

системы инклюзивного 

образования. Консультирование 

участников проекта по вопросам 

организации образовательного 

процесса в рамках инклюзии. 

Мониторинг результатов 

организации системы 

инклюзивного образования. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Высшее 

образование, ВКК 

  

1 Обеспечение интеграции урочной 

и внеурочной деятельности в 

рамках инклюзивного образования. 

Консультирование участников 

проекта по вопросам организации 

воспитательной и внеурочной 

деятельности в рамках 

инклюзивного образования. 

Учителя-

дефектологи 

Высшее 

образование, ПКК, 

ВКК 

5 Организация коррекционно-

развивающих занятий.   

Логопеды Высшее 1 Обеспечение комплексного 
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образование, ПКК,  

 

психолого-социально-

педагогического сопровождения 

детей в рамках инклюзивного 

образования. 

Информационно-методическое 

обеспечение участников проекта.  

Социальные 

педагоги 

Высшее 

образование, ПКК 

 

1 Обеспечение комплексного 

психолого-социально-

педагогического сопровождения 

детей в рамках инклюзивного 

образования. Развитие 

инклюзивной культуры участников 

образовательного процесса. 

Педагог-

психолог 

 

Высшее 

образование, ПКК 

1 Обеспечение комплексного 

психолого-социально-

педагогического сопровождения 

детей в рамках инклюзивного 

образования. Развитие 

инклюзивной культуры участников 

образовательного процесса. 

Тьюторы 

 

Высшее 

образование 

Средне-специальное 

образование 

1 Индивидуальное сопровождение 

учащихся в рамках инклюзивного 

образования согласно их 

образовательным потребностям. 

Учителя-

предметники, 

работающие в 

инклюзивных 

классах 

Высшее 

образование 

Первая и высшая 

квалификационные 

категории 

45 Проектирование уроков и 

мероприятий на основе 

адаптированных образовательных 

программ. Мониторинг 

достижения результатов 

адаптированных образовательных 

программ. Развитие инклюзивной 

культуры участников 

образовательного процесса. 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

работающие в 

инклюзивных 

Высшее 

образование 

Первая и высшая 

квалификационные 

9 Проектирование дополнительных 

занятий и мероприятий на основе 

адаптированных образовательных 

программ. Развитие инклюзивной 

культуры участников 
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классах категории образовательного процесса. 

 

Все учителя постоянно совершенствуют свою педагогическую квалификацию 

через курсовую переподготовку и участие в научно–методической жизни 

педагогического сообщества города. 

Педагоги регулярно посещают курсы повышения квалификации по современным 

актуальным тематикам, таким как:  

- «Инклюзивное образование: современные подходы и технологии» 

- «Реализация федерального государственного стандарта НОО обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра» 

- «Профессиональная деятельность педагогических работников при реализации 

ФГОС основного общего образования» 

- «Специфика коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

умеренную и тяжелую умственную отсталость» 

- «Трудности в обучении младших школьников (в том числе ОВЗ); 

нейропсихологический подход» 

- «Специфика урока физической культуры при разных формах ОВЗ в условиях 

инклюзии» 

Педагогические работники школы обладают необходимыми профессиональными 

компетенциями в области педагогической и коррекционно-педагогической, 

диагностико-консультативной, исследовательской и культурно-просветительской 

деятельности. 

Школа является базовой площадкой по формированию безбарьерной 

универсальной среды для детей с ОВЗ, городской базовой площадкой по инклюзивному 

образованию. 

Материально-техническое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя  школа 

№ 76», реализующее программу АООП НОО, располагает материальной и технической 

базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

обучающихся.  

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми 

нормативам, установленным для обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные 

места, постоянно доступные подросткам и предназначенные для:  

• общения проектной и исследовательской деятельности  

• творческой деятельности  

• индивидуальной и групповой работы  

Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения 

и к глобальной информационной среде.  

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП класс 

(группа) имеет доступ по расписанию в следующие помещения:  

- кабинет для индивидуальных и групповых занятий и тренингов;  

- лекционный зал с обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах библиотеки, медиатекой, средствами сканирования и распознавания 
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текстов и выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копированием 

бумажных материалов;  

- технологическая мастерская, оснащенная оборудованием для деревообработки 

(сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.);  

- кабинет домоводства (со швейным оборудованием) 

- спортивный комплекс (большой, малый спортивный зал, зал ритмики, 

тренажерный зал, спортивная площадка);  

- актовый зал   

- школьное издательство с соответствующим оборудованием 

- кабинет психолога 

- кабинет релаксации. 

Все учебные помещения рассчитаны на использование интерактивных досок, 

проектора с потолочным креплением, имеют соответствующий экран и возможность 

затемнения.  

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР 

является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Обеспечение образовательного процесса расходными материалами 

предусматривается в соответствии с учебным планированием и региональными 

нормативами.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечит 

возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения естественнонаучных экспериментов с использованием учебного 

лабораторного (в том числе цифрового) оборудования, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений, цифрового (электронного) и традиционного измерений;  

- создания материальных объектов; обработки материалов и информации с 

использованием технологических инструментов и оборудования; проектирования и 

конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, 

художественно-оформительских и издательских проектов;  

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений;  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;  

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 

итоговых результатов;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга и общения обучающихся;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся.  
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