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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВАРИАНТ 4.1) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее - АООП НОО) разработана МБОУ СОШ №22 в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - Стандарт), 

Федеральной адаптированной общеобразовательной программой начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (далее – ФАОП НОО ОВЗ) и представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения слабовидящих обучающихся 

с учетом их возрастных, типологических и индивидуальных особенностей, а также особых 

образовательных потребностей. 

АООП НОО для слабовидящих наряду с обучением и воспитанием обучающихся 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся самостоятельно разрабатывается и 

утверждается образовательной организацией (далее ОО), осуществляющей 

образовательную деятельность в соответствии со Стандартом и с учетом примерной 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

(далее АООП НОО) для слабовидящих обучающихся. 

АООП НОО для слабовидящих обучающихся определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Структура АООП НОО для слабовидящих обучающихся состоит из трёх разделов: 

- целевой; 

- содержательный; 

- организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание АООП НОО для 

слабовидящих обучающихся и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов (в зависимости от 

варианта АООП НОО содержательный раздел может быть ориентирован на достижение 

только личностных и предметных результатов): 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся (в 

зависимости от варианта АООП НОО - базовых учебных действий); 

- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания слабовидящих обучающихся 

при получении НОО (в зависимости от варианта АООП НОО - нравственного развития, 

воспитания); 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы; 

- программу внеурочной деятельности. 

 

Организационный раздел включает: 
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- учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую области, 

направления внеурочной деятельности; 

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

 

Учебный план НОО слабовидящих обучающихся (далее - Учебный план) является 

основным организационным механизмом реализации АООП НОО. В соответствии со 

Стандартом АООП НОО для слабовидящих обучающихся в МБОУ СОШ №22 включает 

вариант программы - 4.1 

АООП НОО (вариант 4.1) разработана на основе следующих нормативных документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 

11.12.2020) Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г.№ 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

- Приказ Министерства просвещения России от 24.11.2022 № 1023 «Об утверждении 

Федеральной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 « 

Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 

766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 

№ 03–1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022- 2023 учебном году»; 

- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

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

эпидемиологические   требования   к организациям    воспитания    и обучения,    отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Устава    МБОУ СОШ №22  

- Основной образовательной программы начального общего образования; 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

слабовидящих обучающихся 

В основу формирования АООП НОО для слабовидящих обучающихся положены 
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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 на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

слабовидящих обучающихся на всех ступенях обучения; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения слабовидящими обучающимися всеми видами доступной им предметно- 

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, 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. 

 

 

 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабовидящих (вариант 4.1) (далее - АООП НОО для слабовидящих) 

МБОУ СОШ №22 представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения слабовидящих обучающихся с учетом их возрастных, типологических и 

индивидуальных особенностей, а также особых образовательных потребностей. 
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Данная адаптированная образовательная программа начального общего образования 

реализуется с 01 сентября 2023 учебного года на 1-ой ступени МБОУ СОШ №22 

АООП НОО (вариант 4.1) определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности слабовидящих обучающихся с учетом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений. 

АООП НОО (вариант 4.1) МБОУ СОШ №22 направлена на: 

- осуществление образовательного и коррекционного процессов, т.е. реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов для детей с патологией 

зрения; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации и интеграции в 

общество; 

- обеспечение обучения, воспитания, коррекции вторичных отклонений в развитии детей с 

нарушением зрения, развитие сохранных анализаторов, формирование социально 

значимых качеств личности, компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих 

социальную адаптацию в обществе; 

- обеспечение условий для качественного обучения слабовидящих учащихся, 

всестороннего развития и раскрытия их способностей. 

Цель АОП НОО для слабовидящих обучающихся: обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся решения следующих основных задач: 

- формирования общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

личностного и интеллектуального развития, развития творческих способностей, 

сохранения и укрепления здоровья; 

- развития личности слабовидящего обучающегося в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного развития, 

обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной социальной 

адаптации и интеграции; 

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся через организацию их 

общественно полезной деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества с использованием системы клубов, секций, 

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

проведении спортивных, творческих и других соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 
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АООП НОО для слабовидящих (вариант 4.1) МБОУ СОШ №22 представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное и 

общекультурное личностное направления развития обучающихся при 
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получении НОО. 

В   основу    разработки    АООП    НОО    слабовидящих    обучающихся    МБОУ СОШ №22 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО слабовидящих обучающихся 

предполагает учёт неоднородности их особых образовательных потребностей (в том числе 

индивидуальных), типологических особенностей обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО к: 

1) структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) и их объёму; 

2) условиям реализации основных образовательных программ, в том числе кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3) результатам освоения основных образовательных программ. 

Применение дифференцированного подхода к созданию общеобразовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя слабовидящим 

обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности образования с учетом 

специфики развития личности слабовидящих обучающихся. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности слабовидящих обучающихся младшего школьного возраста определяется 

характером организации доступной им деятельности (учебно-познавательной, предметно- 

практической, коммуникативной, двигательной). Основным средством реализации 

деятельностного подхода в образовании является организация учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающая овладение ими 

содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО слабовидящих обучающихся реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

– придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

– прочное усвоение обучающимися знаний, 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 УУД. 

 

Общая характеристика АООП НОО слабовидящих обучающихся  

(вариант 4.1) 
 предполагает, что слабовидящий обучающийся 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). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: 

– удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 

зрения; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

зрительного восприятия; обучение использованию всех анализаторов и компенсаторных 

способов деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

формирование основных навыков ориентировки в микропространстве; овладение 

основными навыками ориентировки в макропространстве; формирование адекватных (в 

соответствии с возрастом) предметных (конкретных и обобщенных), пространственных, 
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представлений; развитие познавательного интереса, познавательной активности; 

формирование представлений (соответствующие возрасту) о современных оптических, 

технических средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, а также 

активное их использование; 

– использование специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности, 

доступности учебной информации для зрительного восприятия слабовидящими 

обучающимися; соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций 

офтальмолога); соблюдение светового режима (необходимость дополнительного 

источника света, уменьшение светового потока и другое); рациональное чередование 

зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного материала; использование 

приёмов, направленных на снятие зрительного напряжения; использование специальных 

учебников и учебных принадлежностей, отвечающих особым образовательным 

потребностям слабовидящих; использование индивидуальной, адаптированной с учётом 

зрительных возможностей слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной 

наглядности, индивидуальных пособий, оптических, тифлотехнических и технических 

средств, облегчающих, учебно-познавательную деятельность слабовидящих 

обучающихся; соблюдение режима физических нагрузок (с учётом противопоказаний); 

необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых работ 

адаптации (в соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и 

иллюстративного материала увеличения времени на их выполнение: время может быть 

увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

– помощь в формировании и развитии адекватных отношений между ребенком, 

учителями, одноклассниками и другими обучающимися, родителями; 

– работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 

школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; 

– создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью профилактики 

негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения в целом; 

– развитие стремления к самостоятельности и проявлению социальной активности; 

– развитие адекватного использования речевых и неречевых средств общения. 

В структуру АООПНОО включена Программа коррекционной работы, направленная на 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи слабовидящим обучающимся с учётом их особых образовательных потребностей; 

минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

слабовидящих обучающихся на освоение ими АООП НОО; взаимосвязь урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Психолого-педагогическая характеристика  слабовидящих обучающихся 

АООП НОО (вариант 4.1.) 

разработана с учетом психолого-педагогической характеристики слабовидящих 

обучающихся. 

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно 

неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям, 

детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии. 

Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая. 
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Вариант 4.1 предназначается: 

Степень 

слабовидения 

Характеристика группы 

Тяжелая Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с 

остротой зрения, находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем 

глазу в условиях оптической коррекции. Наряду со значительным 

снижением остроты зрения, как правило, нарушен ряд других зрительных 

функций: поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение 

(повышение или понижение светочувствительности), пространственная 

контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные 

функции (в виде нистагма, значительно осложняющего процесс видения, и 

косоглазия) и другие. Нарушение зрительных функций значительно 

затрудняет формирование адекватных, точных, целостных, полных 

чувственных образов окружающего, снижает возможности ориентировки, 

как в микро, так и макро - пространстве, осложняет процесс зрительного 

восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе 

реализации учебно- познавательной деятельности. Состояние зрительных 

функций у данной подгруппы обучающихся чрезвычайно неустойчивое и 

во многом зависит от условий, в которых осуществляется учебно- 

познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях состояние 

зрительных функций может существенно снижаться. Несмотря на 

достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных функций, 

ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы 

обучающихся выступает зрительный анализатор. Определенная часть 

обучающихся, входящих в данную группу, в силу наличия 

неблагоприятных зрительных прогнозов, наряду с овладением 

традиционной системой письма и чтения, должна параллельно обучаться 
рельефно-точечной системе письма и чтения. 

Средняя Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой 

зрения от 0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции. При этих показателях остроты зрения имеют место искажения 

зрительных образов и трудности зрительного контроля при передвижении в 

пространстве, для большинства обучающихся характерен монокулярный 

характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, у которых, 

наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения 

(отдельные или в сочетании) других зрительных функций (поля зрения, 

светоощущения, пространственной контрастной чувствительности, 

цветоразличения, глазодвигательные функции и др.). Вследствие 

комбинированных (органических и функциональных) поражений 

зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, 

осложняется развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет 

учебно-познавательную и ориентировочную деятельность. Разнообразие 

клиникопатофизиологических характеристик нарушенного зрения требует 

строго индивидуально- дифференцированного подхода к организации 
образовательного процесса слабовидящих обучающихся данной группы. 
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Слабая Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой 

зрения от 0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической 

коррекции. Несмотря на то, что данные показатели остроты зрения 

позволяют обучающемуся в хороших гигиенических условиях успешно 

использовать зрение для построения полноценного образа объекта 

(предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, данная группа 

обучающихся испытывает определенные трудности как в процессе 

восприятия окружающего мира, так и в процессе учеб- но-познавательной 

деятельности. Сочетание снижения остроты зрения с нарушениями других 

функций, также часто осложняется наличием вторичных зрительных 

осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение центрального зрения) 

и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий 

место при амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности 

восприятия, полноты и точности зрительных представлений, приводит к 

возникновению трудностей в дифференциации направлений, 

неспособности глаза выделять точное местонахождение объекта в 

пространстве, определять степень его удаленности. 
 

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у 

них как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология 

хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких 

заболеваний, как: врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, 

гиперметропия высокой степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия 

зрительного нерва, различные деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных 

функций может быть обеспечена за счет учета в учебно-познавательной деятельности 

клинических форм и зрительных диагнозов слабовидящих обучающихся. 

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом, в котором 

произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора определяется 

тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное влияние не только 

на психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него компенсаторных 

процессов. 

В настоящее время в качестве лидирующих причин, вызывающих слабовидение, 

выступают врожденно-наследственные причины. В этой связи наблюдается преобладание 

слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в раннем возрасте, что, с 

одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического развития, с другой - 

определяет особенности развития компенсаторных механизмов, связанных с перестройкой 

организма, регулируемой центральной нервной системой. 

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной 

работоспособности; замедленное формирование предметно-практических действий; 

замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением 

взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации 

движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы, 

трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий, 

требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на 

объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение 

заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным 

анализом и синтезом и др. 

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта, 

обусловленная не только снижением функций зрения и различными клиническими 

проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных 

образований. 
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У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие 

физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение 

сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования 

двигательных навыков. 

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания познавательных 

процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного восприятия, 

замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда свойств 

зрительного восприятия (объем, целостность, константность, обобщенность, 

избирательность и др.); снижении полноты, целостности образов, широты круга 

отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в 

развитии основных свойств внимания. 

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными 

представлениями, в процессе микро- и макроориентировки, в словесном обозначении 

пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов; в возможности дистантного восприятия и 

развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа. 

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития, проявляющееся в 

некотором снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных 

движений, слабой связи речи с предметным содержанием. У них наблюдаются 

особенности формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, обозначающих 

признаки предметов и пространственные отношения; трудности вербализации зрительных 

впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас, 

грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами 

общения, осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия, 

интерпретации, продуцирования средств общения). 

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной 

активности, что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том 

числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по 

сравнению с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья. 

Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством 

выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля 

над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными 

умениями и навыками. 

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы, 

регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало 

становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться 

следующие негативные качества личности: недостаточная самостоятельность, 

безынициативность, иждивенчество. 

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими 

поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость, 

психоэмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их 

психофизического развития. 

 

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся 

В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной 

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с другой, характерные только для 

слабовидящих. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования; психологическое 

сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося с педагогами и 

соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 



13 
 

и образовательной организации; необходимо использование специальных средств 

обучения (в том числе и специализированных компьютерных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения; 

- индивидуализации обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья; 

- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

- необходимо максимальное расширение образовательного пространства за счет 

расширения социальных контактов с широким социумом. 

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих 

обучающихся, относятся: 

- целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, развитие, 

обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

- руководство зрительным восприятием; 

- расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных представлений, 

формирование и расширение понятий; 

- развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений, имеющихся у данной группы обучающихся; 

систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки учебной 

информации; 

- обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся; 

- строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося: 

зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени нарушения 

зрения, состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с 

помощью оптических средств и приборов, режима зрительных и физических нагрузок; 

- использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и характера 

нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 

- учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

- увеличение времени на выполнение практических работ; 

- введение в образовательную среду коррекционно-развивающего тифлопедагогического 

сопровождения; 

- постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях 

целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии слабовидящего; 

- активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций; 

- целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в микро- 

и макропространстве; 

- создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в 

различных (доступных) видах деятельности; 

- повышение коммуникативной активности и компетентности; 

- физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний при 

определенных заболеваниях, повышение двигательной активности; 

- поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего 

обучающегося в образовательном процессе; 

- поддержание психофизического тонуса слабовидящих; 

- совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) и 

рефлексивных (самоотношение) образований. 
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2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО 

 

Требования к   результатам   освоения   слабовидящими   обучающимися   МБОУ 

СОШ №22 АООП НОО (личностным, метапредметным, предметным, кроме требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы) полностью соответствуют 

требованиям к результатам, представленным в ФГОС НОО и отражены в ООП НОО 

МБОУ СОШ №22 

 

Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Результатами освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной 

работы выступают: 

- овладение эффективными компенсаторными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

- овладение умением осуществлять учебно-познавательную деятельность с учетом 

имеющихся противопоказаний и ограничений; 

- повышение возможностей в пространственной и социально-бытовой ориентировке: 

совершенствование навыков ориентировки в микропространстве и формирование умений 

в ориентировке в макропространстве; умение использовать в ориентировочной 

деятельности все анализаторы, средства оптической коррекции и тифлотехнические 

средства; умение использовать освоенные ориентировочные умения и навыки в новых 

(нестандартных) ситуациях; умение адекватно оценивать свои зрительные возможности и 

учитывать их в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; умение 

обращаться за помощью при внезапно возникших затруднениях; развитие элементарных 

навыков самообслуживания; 

- развитие межличностной системы координат «слабовидящий-нормально видящий»: 

развитие навыков сотрудничества с нормально видящими взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях; овладение вербальными и невербальными средствами 

общения; повышение стремления к расширению контактов со сверстниками; развитие 

умения использовать в процессе межличностной коммуникации все анализаторы; 

развитие умения четко излагать свои мысли; развитие сопереживания, эмоциональной 

отзывчивости; развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения; 

- повышение дифференциации и осмысления картины мира, в том числе: обогащение 

чувственного опыта познания и деятельности; расширение предметных (конкретных и 

обобщенных), пространственных, социальных представлений; расширение круга 

предметно- практических умений и навыков; готовность к построению целостной и 

дифференцированной картины происходящего; формирование умений пользоваться 

оптическими, техническими средствами в учебной деятельности и повседневной жизни; 

повышение познавательной и социальной активности; повышение самостоятельности в 

учебной деятельности и повседневной жизни; 

- повышение способности к дифференцировке и осмыслению социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: развитие интереса к представителям 

ближайшего окружения; расширение представлений о различных представителях 

широкого социума; развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию 

окружающих; развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и 

понимание эмоциональных проявлений окружающих; расширение представлений о 

принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; обогащение и расширение 

социального опыта. 

Результаты освоения слабовидящим обучающимся программы коррекционной 

работы проявляются в следующих достижениях: 

- использует все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно- 

познавательном процессе и повседневной жизни; 
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- сформировал основные навыки ориентировки в микропространстве; овладел основными 

навыками ориентировки в макропространстве; 

- имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обобщенные), 

пространственные, социальные представления; 

- проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

- имеет представления (соответствующие возрасту) о современных оптических, 

тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную 

деятельность, и активно их использует; 

- проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных 

и бытовых ситуациях); 

- умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; способен к 

проявлению социальной активности; 

- способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; 

- способен проявлять настойчивость в достижении цели; 

- способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

- знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов 

коррекционно-развивающей области) конкретизируются применительно к каждому 

обучающемуся в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

 
 

2.3. Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО 

 

Система оценки достижения слабовидящими обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП НОО (кроме программы коррекционной работы) 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО и отражена в ООП НОО 

МБОУ СОШ №22. 

Система оценки достижений обучающимися МБОУ СОШ №22 

планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 4.1) призвана решать 

следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие, воспитание 

слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и программы коррекционной работы, формирование 

универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АОП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

- предусматривать оценку достижений слабовидящих обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений слабовидящих 

обучающихся. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы соблюдаются 

принципы: 

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей слабовидящих 
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обучающихся; 

- динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

слабовидящими обучающимися программы коррекционной работы выступает наличие 

положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях. 

К таким интегративным показателям в соответствии со ФГОС НОО относятся: 

- сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные способы 

деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

- сформированность навыков ориентировки в микропространстве и умений ориентироваться 

в макропространстве; 

- сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и 

обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и явлениях 

окружающей жизни; 

- проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

- наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных тифлотехнических, 

оптических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную деятельность, и 

готовности их активного использования; 

- проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в бытовых 

вопросах); 

- сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; 

способность к проявлению социальной активности; 

- способность осуществления самоконтроля и саморегуляции; 

- готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-познавательной 

деятельности и повседневной жизни. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно- 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся 

и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду с письменными или устными работами, таких форм и методов оценки, 

как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

В контрольно-оценочной деятельности учителя выделяются 3 направления: 

• выработка оценочной политики, 

• определение инструментария оценки, 

• определение критериев оценки. 

Определение и вручение учащимся инструментария оценивания происходит с подачи учителя. 

Основные способы оценивания: 

• оценочные суждения-устные высказывания обучающихся или учителя, в которых звучит 

согласие или несогласие, принятие или неприятие выполненной обучающимся работы на основе 

соотнесения ее с эталоном; 

• качественный анализ работы выполняется на основе набора критериев, в роли такого набора 
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может выступить перечень операций или шагов, необходимых для решения той или иной 

конкретно-практической задачи, в таком анализе фиксируется сам факт выполнения или 

невыполнения операции, или соответствия/несоответствия тому или иному критерию, 

пользователям и данного способа могут быть учащиеся начиная со второго полугодия 2-го класса; 

• портфель достижений- инструмент накопительной оценки, в нем ученик собирает в течение 

учебного года самые разные материалы по разделам, содержанием оценивания становится 

собирание материалов для портфеля достижений, отбор, пересмотр и их представление в конце 

учебного года(в том числе в электронном виде); 

• описание наблюдения за учащимся является особым способом развернутой педагогической 

оценки, которая может включать самые разные критерии, набор которых определяет цель 

наблюдения, например: исследование участия в коллективно-распределенной деятельности, 
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исследование мотивов учения, исследование состояния учебной деятельности и т.д. 

 

Оценка личностных результатов 

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; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсофицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и 

обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики 

развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. 

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. 

 

Оценка метапредметных результатов 
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Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 

её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 

на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, комплексные работы 

на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

Оценка предметных результатов проводится в ходе персонифицированных процедур, с целью 

итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на первой ступени общего 

образования 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 

в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества 

образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных 

действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; 

а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 
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- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования 

 

Выводы о достижении планируемых результатов 

Оценка планируемых результатов предусматривает выявление индивидуальной динамики 

учебных достижений обучающихся. Критериями комплексной оценки планируемых результатов 

являются требования Стандарта к планируемым результатам, целевые установки по предмету, 

разделу, теме, уроку. Объектами комплексной оценки планируемых результатов являются 

универсальные учебные действия. 

Для оценки достижения планируемых результатов используются различные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга, в том числе: 

 Стартовые (входные) диагностические работы на начало учебного года; 

 Итоговые контрольные работы; 

 Комплексная контрольная работа уровня сформированности УУД; 

 Тематические проверочные (контрольные) работы; 

 Проекты; 

 Практические работы; 

 Творческие работы; 

 Самоанализ и самооценка 

 

Стартовая диагностическая работа - проводится в сентябре в первых классах с целью изучения 

готовности первоклассников к обучению в школе. Текст данной диагностической работы 

утверждается на заседании методического объединения учителей начальных классов. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце года (начало мая) и включают проверку 

сформированности предметных результатов. Оценка предметных результатов представляет собой 

оценку достижения учащимися результатов по отдельным предметам. 

Комплексная контрольная работа проводится в конце учебного года и проверяет уровень 

сформированности у обучающихся универсальных учебных действий. Оценка за работу может 

выставляться в классный журнал. 

Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной теме. 

Результаты проверочной (контрольной) работы заносятся учителем в классный журнал и 

учитываются при выставлении отметки за четверть (учебный год). 

Практические работы выполняются в соответствии с рабочей программой учителя по учебному 

предмету. 

Проекты выполняются учащимися совместно с учителем по предмету или согласно плану 

воспитательной работы. Результаты заносятся учителем в классный журнал или портфолио. 

Творческие работы выполняются в соответствии с рабочей программой и программой 

внеурочной деятельности учителя. 

 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выставлению 

отметок); 

- тексты итоговых контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся 

(информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Содержание итоговых контрольных работ по предметам и комплексной контрольной работы 

разрабатывается методическим объединением и утверждается на заседании методического 

объединения. 
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Промежуточный и итоговый контроль в МБОУ СОШ №22 осуществляют педагоги и 

администрация. Периодичность и формы контроля определяются учителем в соответствии с 

рабочей программой по каждому курсу (см. Положение о рабочей программе). 

Перевод качественной оценки в отметку в балльную шкалу осуществляется по следующей 

схеме: 

 

Качество 

освоения 
программы 

Уровень 

достиж 
ений 

Отметка в 

балльной 
шкале 

Характеристика цифровой оценки 

90-100% высокий «5» «Отлично» - уровень выполнения требований 

значительно выше удовлетворительного; отсутствие 

ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета, 
логичность и полнота изложения. 

66-89% повыше 

нный 

«4» «Хорошо» - уровень выполнения требований 

значительно выше удовлетворительного; 

использование дополнительного материала; полнота 

и логичность раскрытия материала. Наличие 2-3 

ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному 

материалу и не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу. Незначительные 

нарушения логики и отдельные неточности в 

изложении материала. 

50-65% средний «3» «Удовлетворительно» - достаточный минимальный 

уровень выполнения требований. Не более 4-6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу ; 

не более 3-5 ошибок или 8 недочетов по 

пройденному материалу. Отдельные нарушения 

логики в изложении и неполнота раскрытия 

вопроса. 

меньше 

50% 

низкий  «Плохо» - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного. Наличие более 6 ошибок или 

более 10 недочетов по текущему материалу ; более  

5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу. Нарушения логики, нераскрытость 

вопроса, отсутствие аргументации. 

 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от начального к основному 

общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать их 
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для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

Система оценивания по русскому языку 
 

Организация и проведение диктанта 

Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами русского 

языка в следующей последовательности. 

Сначала текст диктанта читается учителем целиком. Затем последовательно диктуются 

отдельные предложения. Учащиеся приступают к записи предложения только после того, как оно 

прочитано учителем до конца. Предложения в 6 - 8 слов повторяются учителем в процессе записи 

еще раз. После записи всего текста учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузы после 

каждого предложения. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых  вводится 2  -  3 вида   грамматического  разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной 

трудности,  требующее  языкового   развития,   смекалки и эрудиции. 

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем программы, 

в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют подготовку учащихся  

 по    всем    изученным    темам. 

На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 40-45 

минут, в 1-м классе - не более 35 минут. 

Диктант 

«5» – за работу, в которой нет ошибок. 
«4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

«3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, допущенные на 

одно и то же правило в разных словах считаются как две. 
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Грамматическое задание 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

- главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и 

определений; 

- умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

«5» – без ошибок. 

«4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 

«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Контрольное списывание 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 
«4» – за работу, в которой допущены 1-2 ошибки, 1 – 2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» – за работу, в которой допущены более 5 ошибок. 

 

Словарный диктант 

«5» – без ошибок. 
«4» – 1-2 ошибки и 1 исправление. 

«3» – 3-5 ошибки и 1-2 исправления. 

«2» – более 5 ошибок. 

 

Организация и проведение изложений, сочинений 

Во 2-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать 

мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы рекомендуется 

отводить не менее одного часа. Периодичность проведения творческих работ обучающего 

характера  - примерно один раз  в  10-15  дней. 

Объем текстов изложений  должен  примерно  на  15-20  слов  больше  объема  текстов  диктантов. 

В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем сочинений необходимо 

учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам детей, доступность содержания,

 посильность построения  текста  и его  речевого оформления. 

Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, 

последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), речевое 

оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, предложений, 

орфографическая грамотность. При проверке изложений и сочинений выводится 2 оценки: за 

содержание и грамотность. 

Изложение 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена  последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений, беден словарь, 3 – 6 

орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 

– 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Сочинение 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 

допущено 1—2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1 

– 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 
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«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден словарь, 3 – 6 

орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 

3 – 5 исправлений. 

 

Примечание: Учитывая, что этот вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и сочинения. 

 
Система оценивания по литературному чтению 

 

Выставление отметки читательской деятельности: 

«5» - без ошибок 
«4» - 2 грубые и 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 3-4 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

«2» - 5 и более грубых ошибки 

Выставление отметки умения пересказывать текст: 

«5» - логически и последовательно построенный рассказ 
«4» - незначительно нарушена последовательность изложения материала, имеются единичные 

фактические и речевые ошибки 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения мыслей 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, отсутствуют важные эпизоды, 

главные части, нарушена последовательность изложения мысли, отсутствует связь между частями 

или отдельными предложениями, крайне однообразен словарь 

Грубыми ошибками считаются: 

- искажение читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавление букв, слогов слов); 
- неправильная постановка ударения (более двух); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного, неумение найти в тексте слова и выражения, 

подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Негрубыми ошибками считаются: 

- не более двух неправильных ударений; 
- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительности при 

передаче характера персонажа. 
 

Нормы оценок по технике чтения 

1 класс 

1 полугодие - отметки не выставляются 
2 полугодие - читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь слушать; отвечать 

на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем заканчивается услышанный текст, пересказывать 

услышанный текст по вопросам учителя или по иллюстрациям 

2 класс 
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«5» - 30-40 сл. в минуту, соблюдая паузы и интонации, соответствующие знакам препинания. 

Читать целым словом (трудные по смыслу и структуре слова — по слогам) 

«4» - 20-30 слов 

«3» - 10-20 слов 

«2» - менее 10 слов 

3 класс 

«5» - 50-60 сл. без ошибок. Читать целым словом (малоизвестные слова сложной слоговой 

структуры - по слогам). Владеть громкостью, тоном, мелодикой речи 

«4» - 40-50 слов 

«3» - 30-40 слов 

«2» - менее 30 слов 

4 класс 

«5» - 70-80 сл. без ошибок, бегло с соблюдением орфоэпических норм, делать паузы, логические 

ударения 

«4» - 60-70 слов 

«3» - 50-60 слов 

«2» - менее 50 слов 

Система оценивания по математике 
 

Работа, состоящая из примеров: 

«5» - без ошибок. 
«4» -1 грубая и 1-2 негрубые ошибки. 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 

«2» - 4 и более грубых ошибки. 

Работа, состоящая из задач: 

«5» - без ошибок. 
«4» - 1-2 негрубых ошибки. 

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки. 

«2» - 2 и более грубых ошибки. 

Комбинированная работа: 

«5» - без ошибок 
«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 

«3» - 2-3 грубые и 3-4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть верным. 

«2» - 4 и более грубые ошибки. 

Контрольный устный счет: 

«5» - без ошибок. 
«4» -1-2 ошибки. 

«3» - 3-4 ошибки. 

«2» - 5 и более ошибок. 

Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 
2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия). 

4. Нерешенная до конца задача или пример 

5. Невыполненное задание. 

Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный прием вычислений. 
2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

5. Недоведённые до конца преобразования. 
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Примечание: За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается. За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

Система оценивания по изобразительному искусству 
 

Этапы оценивания детского рисунка: 

- как решена композиция: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все 

компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

- характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

- качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как связаны 

детали предмета между собой и с общей формой; 

- владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, мазок в 

построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 

- общее впечатление от работы. Возможности ученика, его успехи, его вкус. 

При оценивании работ учитывается аккуратность выполнения работы. За неряшливо оформленную 

работу отметка снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки или 3 и более негрубых 

«2» - 5 и более грубые ошибки 

Грубыми ошибками считаются: 

- неправильно передано и определено пространственное положение объекта на листе; 
- не соблюдены пропорции и общее строение изображаемых предметов; 

- неверная передача цвета; 

- выход за линии при нанесении цвета; 

-неумение самостоятельно, без помощи учителя, выполнить работу. 

Негрубыми ошибками считаются: 

- несоблюдение последовательности выполнения рисунка; 
- не прорисованы незначительные элементы изображаемого объекта; 

- неточности в соблюдении размеров и форм второстепенных объектов в работе; 

- неточности при нахождении второстепенных объектов на рисунке; 

- неточности при передаче тени, полутени, рефлексов, падающей тени. 

Система оценивания по технологии 
 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по 

следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом; 

• степень самостоятельности в выполнении работы; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения. 

«5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная), изделие 

изготовлено с учетом установленных требований; полностью соблюдались правила техники 

безопасности. 

«4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно точные, на 

рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, неэкономно 

расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с нарушением 

отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
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«2» ставится, если  имеют  место  существенные  недостатки  в  планировании  труда  и  

организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; 

самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными 

нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники безопасности. 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять 

и произносить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

- полностью усвоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 

- в основном усвоил учебный материал; 

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучаемый: 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучаемый: 

- почти не усвоил учебный материал; 
- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Результаты освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

Обобщенная оценка результатов освоения программы коррекционной работы 

слабовидящими обучающимися осуществляется в ходе мониторинговых процедур, 

посредством использования метода экспертных оценок. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения слабовидящими программы коррекционной работы, 

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

В целях оценки результатов освоения слабовидящими обучающимися программы 

коррекционной работы используются все три формы мониторинга: стартовая, текущая и 

итоговая диагностики. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей 

обучающегося выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и повседневную жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у 

слабовидящего обучающегося умения использовать все анализаторы и компенсаторные 

способы деятельности в учебно-познавательной и повседневной жизни). 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения слабовидящего 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 не успешности (отсутствие даже незначительной 
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положительной динамики) слабовидящего обучающегося в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики 

выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в 

нее определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, проводимой на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений слабовидящего обучающегося в соответствии с планируемыми 

результатами освоения ими программы коррекционной работы. 

В ходе проведения текущей диагностики используются экспресс-диагностика. 

Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определённых корректив. 

Инструментарий мониторинга: анкеты, тестирование, опросы, наблюдение, 

диагностические методики, комплексная оценка состояния слабовидящего обучающегося. 

Если обучающийся испытывает стойкие затруднения в обучении, родителям (законным 

представителям) школьная ПМПК рекомендует повторно обратиться в ТПМПК для 

уточнения заключения. При неблагоприятном прогнозе обучающийся может быть оставлен на 

повторное обучение с согласия родителей (законных представителей) или переведён на 

индивидуальный учебный план для освоения АООП НОО. 

 

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования программа отдельных учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности, программа воспитания слабовидящих обучающихся 

соответствуют ФГОС НОО и представлена на сайте МБОУ СОШ №22 

3.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, то есть способов деятельности, 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 содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования. 
2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России». 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России». 

5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России». 

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 
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разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 
Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

– чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

– осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятие 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: 

– доброжелательность, доверие и внимание к людям; 

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

– уважение 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: 

– принятие и уважение 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; 

– готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

– критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

– готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

– целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

– готовность к преодолению трудностей и жизненный оптимизм; 

– умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

общим представлением о современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

 Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Характеристика универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования 

В ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ содержится 

характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

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, то есть установление обучающимися связи между целью 

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

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

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

отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

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

моральный выбор. 



31  

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 учащимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме 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 учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 
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 учет позиции других людей, партнеров 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 партнера – 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. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

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

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

 

Характеристика результатов формирования 

универсальных учебных действий на разных этапах обучения 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Испытывать 

уважение к своей 

семье, к 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 родственникам, учителя. учебнике. прощаться, 

любовь к 3. Определять план 3. Сравнивать благодарить. 

родителям. выполнения предметы, объекты: 4. Слушать и 

3. Освоить роль заданий на уроках, находить общее и понимать речь 

ученика; внеурочной различие. других. 

сформировать деятельности, 4. Группировать 5. Участвовать 

интерес жизненных предметы, объекты в парной работе 

(мотивацию) ситуациях под на основе  

к учению. руководством существенных  

4. Оценивать учителя. признаков.  

жизненные 4. Использовать в 5. Подробно  

ситуации и своей деятельности пересказывать  

поступки героев простейшие прочитанное или  

художественных приборы: линейку, прослушанное;  

текстов с точки треугольник определять тему  

зрения и т. д.   

общечеловеческих    

норм    

2 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1. Участвовать в 

класс принимать организовывать в учебнике: диалоге; слушать и 
 следующие свое рабочее место. определять умения, понимать других, 
 базовые ценности: 2. Следовать которые будут высказывать свою 
 «добро», режиму сформированы на точку зрения на 
 «терпение», организации основе изучения события, поступки. 
 «родина», учебной и данного раздела; 2. Оформлять свои 
 «природа», внеучебной определять круг мысли в устной и 
 «семья», «мир», деятельности. своего незнания. письменной речи с 
 «настоящий друг». 3. Определять цель 2. Отвечать на учетом своих 
 2. Уважение к учебной простые и сложные учебных и 
 своему народу, к деятельности с вопросы учителя, жизненных 
 своей родине. помощью учителя самим задавать речевых ситуаций. 
 3. Освоение и самостоятельно. вопросы, находить 3. Читать вслух и 
 личностного 4. Определять план нужную про себя тексты 
 смысла учения, выполнения информацию в учебников, других 
 желания учиться. заданий на уроках, учебнике. художественных и 
 4. Оценка внеурочной 3. Сравнивать и научно- 
 жизненных деятельности, группировать популярных книг, 
 ситуаций и жизненных предметы, объекты понимать 
 поступков героев ситуациях под по нескольким прочитанное. 
 художественных руководством основаниям; 4. Выполняя 
 текстов с точки учителя. находить различные роли в 
 зрения 5. Соотносить закономерности; группе, 
 общечеловеческих выполненное самостоятельно сотрудничать в 
 норм задание с продолжать их совместном 
  образцом, по установленном решении 
  предложенным правилу. проблемы (за- 
  учителем. 4. Подробно дачи) 
  6. Использовать в пересказывать  

  работе простейшие прочитанное или  
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

  инструменты и прослушанное;  

более сложные составлять простой 

приборы план. 

(циркуль). 5. Определять, в 

7. Корректировать каких источниках 

выполнение можно найти 

задания в необходимую 

дальнейшем. информацию для 

8. Оценка своего выполнения задания. 

задания по 6. Находить 

следующим необходимую 

параметрам: легко информацию, как в 

выполнять, учебнике, так и в 

возникли словарях. 

сложности при 7. Наблюдать и 

выполнении делать 
 самостоятельные 

 простые выводы 

3 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1. Участвовать в 

класс принимать организовывать в учебнике: диалоге; слушать и 
 следующие свое рабочее место определять умения, понимать других, 
 базовые ценности: в соответствии с которые будут высказывать свою 
 «добро», целью выполнения сформированы на точку зрения на 
 «терпение», заданий. основе изучения события, поступки. 
 «родина», 2. Самостоятельно данного раздела; 2. Оформлять свои 
 «природа», определять определять круг мысли в устной и 
 «семья», «мир», важность или своего незнания; письменной речи с 
 «настоящий друг», необходимость планировать свою учетом своих 
 «справедливость», выполнения работу по изучению учебных и 
 «желание понимать различных заданий незнакомого жизненных 
 друг друга», в учебном процессе материала. речевых ситуаций. 
 «понимать и жизненных 2. Самостоятельно 3. Читать вслух и 
 позицию другого». ситуациях. предполагать, какая про себя тексты 
 2. Уважение к 3. Определять цель дополнительная учебников, других 
 своему народу, к учебной информация буде художественных и 
 другим народам, деятельности с нужна для изучения научно- 
 терпимость к помощью учителя незнакомого популярных книг, 
 обычаям и и самостоятельно. материала; понимать 
 традициям других 4. Определять план отбирать прочитанное. 
 народов. выполнения необходимые 4. Выполняя 
 3. Освоение заданий на уроках, источники различные роли в 
 личностного внеурочной информации среди группе, 
 смысла учения; деятельности, предложенных сотрудничать в 
 желание жизненных учителем словарей, совместном 
 продолжать свою ситуациях под энциклопедий, решении 
 учебу. руководством справочников. проблемы 
 4. Оценка учителя. 3. Извлекать (задачи). 
 жизненных 5. Определять информацию, 5. Отстаивать свою 

 ситуаций и правильность представленную в точку зрения, 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 поступков героев выполненного разных формах соблюдая правила 

художественных задания на основе (текст, таблица, речевого этикета. 

текстов с точки сравнения с схема, экспонат, 6. Критично 

зрения предыдущими модель, ил- относиться к 

общечеловеческих заданиями или на люстрация и др.). своему мнению. 

норм, основе различных 4. Представлять 7. Понимать 

нравственных образцов. информацию в виде точку зрения 

и этических 6. Корректировать текста, таблицы, другого. 

ценностей выполнение схемы, в том числе с 8. Участвовать в 
 задания в помощью ИКТ. работе группы, 
 соответствии с 5. Анализировать, распределять роли, 
 планом, условиями сравнивать, договариваться 
 выполнения, группировать друг с другом 
 результатом различные объекты,  

 действий на явления, факты  

 определенном   

 этапе.   

 7. Использовать в   

 работе литературу,   

 инструменты,   

 приборы.   

 8. Оценка своего   

 задания по заранее   

 представленным   

 параметрам   

4 1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Ориентироваться 1. Участвовать в 

класс принимать формулировать в учебнике: диалоге; слушать и 
 следующие задание: определять умения, понимать других, 
 базовые ценности: определять его которые будут высказывать свою 
 «добро», цель, планировать сформированы на точку зрения на 
 «терпение», алгоритм его основе изучения события, поступки. 
 «родина», выполнения, данного раздела; 2. Оформлять свои 
 «природа», корректировать определять круг мысли в устной и 
 «семья», «мир», работу по ходу его своего незнания; письменной речи с 
 «настоящий друг», выполнения, планировать свою учетом своих 
 «справедливость», самостоятельно работу по изучению учебных и 
 «желание понимать оценивать. незнакомого жизненных 
 друг друга», 2. Использовать материала. речевых ситуаций. 
 «понимать при выполнении 2. Самостоятельно 3. Читать вслух и 
 позицию другого», задания различные предполагать, какая про себя тексты 
 «народ», средства: дополнительная учебников, других 
 «национальность» справочную информация будет художественных и 
 и т. д. литературу, ИКТ, нужна для изучения научно- 
 2. Уважение к инструменты и незнакомого популярных книг, 
 своему народу, к приборы. материала; отбирать понимать 
 другим народам, 3. Определять необходимые прочитанное. 
 принятие самостоятельно источники 4. Выполнять 
 ценностей других критерии информации среди различные роли в 

 народов. оценивания, давать предложенных группе, 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 3. Освоение самооценку учителем словарей, сотрудничать в 

личностного  энциклопедий, совместном 

смысла учения;  справочников, решении 

выбор дальнейшего  электронных дисков. проблемы 

образовательного  3. Сопоставлять и (задачи). 

маршрута.  отбирать 5. Отстаивать свою 

4. Оценка  информацию, точку зрения, 

жизненных  полученную из соблюдая правила 

ситуаций и  различных речевого этикета; 

поступков героев  источников аргументировать 

художественных  (словари, свою точку зрения 

текстов с точки  энциклопедии, с помощью фактов 

зрения  справочники, и дополнительных 

общечеловеческих  электронные диски, сведений. 

норм,  сеть Интернет). 6. Критично 

нравственных и  4. Анализировать, относиться к 

этических  сравнивать, своему мнению. 

ценностей,  группировать Уметь взглянуть 

ценностей  различные объекты, на ситуацию с 

гражданина России  явления, факты. иной позиции и 
  5. Самостоятельно договариваться с 
  делать выводы, людьми иных 
  перерабатывать позиций. 
  информацию, 7. Понимать 
  преобразовывать ее, точку зрения 
  представлять другого. 
  информацию на 8. Участвовать в 
  основе схем, работе группы, 
  моделей, сообщений. распределять роли, 
  6. Составлять договариваться 
  сложный план друг с другом. 
  текста. Предвидеть 
  7. Уметь передавать последствия 
  содержание в коллективных 
  сжатом, выборочном решений 
  или развернутом  

  виде  
 

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», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно- 

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

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

учебных умений: 
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 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; 

 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 учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика Окружающий мир 

Личностные Жизненное 

самоопределен 

ие 

Нравственно- 

этическая 

ориентация 

Смыслообразо 

вание 

Нравственно- 

этическая 

ориентация 

Регулятивные Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

Познавательны 

е (общеучебные) 

Моделировани 

е (перевод 

устной речи в 

письменную) 

Смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

Моделировани 

е, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

Широкий спектр 

источников 

информации 

Познавательны 

е (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 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ структура и 

содержание системы учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

(1–4 классы) на шмуцтитулах каждого раздела 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 ученикам видеть перспективу работы по теме 

и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 
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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 ее при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для ее 

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. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приемов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

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

Проводя исследование, дети узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие 

– нет. Учащиеся 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 «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается  на 

представленной в учебниках начальной школы серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

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

величин, геометрических фигур и др., записанных по определенному 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. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 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). Все 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, технологии, иностранным языкам, 

информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

3. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных 

учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании УУД наряду с традиционными методиками используются цифровые 
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инструменты и возможности современной информационно-образовательной среды. 

Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) – 

важные элементы формирования УУД на ступени начального общего образования.  

Поэтому программа формирования УУД на ступени начального общего образования 

содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы ИКТ-- 

компетентности. 

Одновременно ИКТ применяются при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. В ИКТ-компетентности выделяется 

учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в 

соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности проходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в 

рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 
деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной / личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-- 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования УУД 

позволяет школе и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также входит в содержание кружковых занятий, 
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внеклассной деятельности обучающихся. Целенаправленная работа по формированию 

ИКТ-компетентности включает следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приемов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

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

файлов и папок. Распечатка файла. 

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

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

информации. Распознавание текста, введенного как изображение. Учет ограничений в 

объеме записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

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

текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов 

и ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

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

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

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

Заполнение баз данных небольшого объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ – 

электронной почты, чата, форума, аудио и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение 

дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование 

объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 

группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание  работы по формированию  ИКТ-компетентности   обучающихся 
реализуется  средствами  различных  учебных  предметов.  Важно,  чтобы формирование 
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того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 

связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное 

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

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей, структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений. Создание 

информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на 

компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на  материале 

художественной литературы, в том числе контролируемом Интернете. 

«Английский язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. 

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт 

применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 
Представление причинно-следственных и временны́ х связей с помощью цепочек. Работа с 
простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 
изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчета о проведенных исследованиях. 
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Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой 

времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приемами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайдшоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

3.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ КОРРЕКЦИОННО- 

РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

 

3.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую 

систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является 

не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно- 

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ дает основание для утверждения 
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гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной 

деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и 

пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений 

об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно- 

этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Программа отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области разрабатывается на основе требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения АООП НОО для обучающихся с ТНР и 

программы формирования универсальных учебных действий. 

В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам при получении начального общего образования, которое должно 

быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. 

3.2.2. Основное содержание учебных предметов НОО 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

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 учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. 
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Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и 

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

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

звуков. Звонкие и 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 твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — 

глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Чтение. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 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. 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. 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 приёмов 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. 

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. 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 

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

имена собственные. Род существительных: мужской, женский, средний. Различение имён 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение имен существительных 

по числам. 

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

прилагательных по родам, числам. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. 



45  

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Время глагола: настоящее, 

прошедшее, будущее. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов. 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. 

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 имён существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); не с глаголами; раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 

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 определённую 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). Текст. Признаки текста. Смысловое 

единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в 

тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и 

поздравления. 

 

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 
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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 объёму 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 её названию и оформлению. Самостоятельное 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

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, её справочно- 

иллюстративный материал). 

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, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Говорение (культура речевого общения) 

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 внеучебного 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 объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от 
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художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

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

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

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. 

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). 

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 

учащихся: 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). 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 

1 класс 

Слово. Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и 

многозначные слова. Слова – «родственники». Слова – «родственники» и слова – «друзья» 

(синонимы) 

Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению 

(омонимы). 

Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 

словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение многозначного 

слова по предметным картинкам, контексту. 

Умение отличить слова – «родственники» от синонимов, омонимов и слов с 

частичным графическим или звуковым сходством. 

Предложение и словосочетание. Предложение. Умение членить небольшой текст 

на предложения, устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. 
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Распространять предложение. Умение составлять простое распространенное предложение 

по вопросу учителя, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данным. 

Текст. Понятие о тексте. Умение отличать текст от отдельных предложений, не 

объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. 

Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста. 

Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам. По плану, по 

опорным словам. Творческое дополнение готового текста. Восстановление 

деформированного текста. 

2 класс 

Слово. Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Омофоны. Омоформы. 

Многозначные слова. Умение определять лексическое значение слова по словарю, 

контексту, на основе словообразовательного анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и 

переносное значения, определять основу переноса значения. Совершенствование умений, 

определённых программой. 

Предложение и словосочетание. Предложение. Умение интонационно правильно 

читать (произносить) предложения разных типов. 

Текст. Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. 

Связь между предложениями в тексте. Умение писать сочинение по данному началу и 

опорным словам, по наблюдениям. 

3 класс 

Слово. Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально 

окрашенные. Знакомство с изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, 

сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и 

назначение, использовать при создании текста в художественном стиле. 

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого  выражения, 

употреблять его в заданной речевой ситуации. Откуда берутся слова? Этимология. 

Устаревшие слова. 

Текст. Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Темы текстов. 

Опорные слова. Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. 

Единый временной план текста. Культура общения. Культура общения. речи. Научный 

стиль. 

4 класс 

Культура речи. Монолог и диалог как разновидность речи. 
Слово. Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. 

Диалектизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы. 

Текст. Композиция текста. Основные элементы композиции. Умение восстанавливать 

деформированный текст с опорой на знание композиции и средств межфразовой связи. Стили 

речи. Публицистический стиль. Газетно–публицистический стиль. Официально – деловой 

стиль. Составление конспекта. Аннотация. Сочинение – повествование, сочинение – описание, 

сочинение - рассуждение. 

 

ИНОСТРАННЫЙ 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. 
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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. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: речь учителя 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 немецкого алфавита. 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Фонетическая сторона речи. 

Грамматическая сторона речи. 

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. 
 

 

 
Числа и величины 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

МАТЕМАТИКА 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до тысячи. 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. 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 
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между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. 

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). 

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; объём 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 

чертёжных инструментов для выполнения построений. Геометрические 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 приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 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. 98 
 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты 

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

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

лево, верх, низ и пр.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, 

перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

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

тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

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

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

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 времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 
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Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. 

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. Охрана, бережное использование воздуха. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, 

бережное использование воды. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

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

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Охрана, бережное использование почв. 

Растения, их разнообразие. 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, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

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

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

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

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

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

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, 

её значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

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 



52  

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. 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 ребёнка. 

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. 

Россия на карте, государственная граница России. 

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

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

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

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Наиболее важные и 

яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды. 

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

разных эпох. Охрана памятников истории и культуры. 

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

Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. 

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, 

водой. 
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Правила безопасного поведения в природе. 

Правило безопасного поведения в общественных местах. Правила взаимодействия с 

незнакомыми людьми. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

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

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

культур», «Основы светской этики». 

 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад 

— образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. 

Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его 

учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 
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Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная 

книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма 

в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. 

Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: 

их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные 

сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. 

Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. 

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. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 
Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как одна из 

форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика создания морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как 

нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

ИСКУССТВО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Виды художественной деятельности 

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

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

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

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и 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. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 
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Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

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

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, 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, отражённые 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 (с учётом местных условий). 

Композиция. Элементарные приёмы 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, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. 

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

Роль белой и чёрной 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, 

закруглённые 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. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных 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. 

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. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т. д. 

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), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 
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удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Художественное конструирование и оформление  

помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности. Участие в различных видах 

изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской 

деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объёмом, 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. 

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 и других материалов. 
 

МУЗЫКА 

Музыка вокруг нас 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор-исполнитель - 

слушатель. Песни, танцы и марши – основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней 

природы в музыке. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: флейта, арфа. 

Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре Садко. Музыка в праздновании 

Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. Первые опыты вокальных, ритмических и 

пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Муза – 

волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, 

которыми наполнено все вокруг. Хоровод, хор. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 

Мелодия – главная мысль любого музыкального произведения. Выявление характерных 

особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И. 

Чайковского. Народные музыкальные традиции Отечества. Народные музыкальные 

инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли. Внешний вид, голос народных 

инструментов. Знакомство с понятием «тембр». Наблюдение народного творчества. 

Знакомство с народным былинным сказом «Садко». Знакомство с разновидностями 

народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки Н.А. Римского-Корсакова 

дать понятие «композиторская музыка». 

Развитие музыки в исполнении. Развитие умений и навыков выразительного 

исполнения   детьми   песни   Л.   Книппера   «Почему   медведь   зимой   спит».   

Выявление этапов развития сюжетов. Подойти к осознанному делению  мелодии  на  ф 

разы, осмысленному исполнению фразировки. Основы понимания развития музыки. 

Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, 

традициями, песнями. 

Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса  Христа  и  народными  обычаями  празднова 

ния церковного  праздника  -   Рождества   Христова.   

Осознание образов рождественских песен, народных песен-колядок. 

Музыка и ты 

Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора 

в изображении картин природы (слова-краски-звуки). Образы утренней и вечерней 

природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 

защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные произведения. 
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Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его 

мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. 

Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей.     Сочинения      отечественных      композиторов      о      Родине. Россия      - 

Родина моя. Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, традициям и  обычаям 

Идея патриотического воспитания. Понятие “Родина” - через эмоционально-открытое, 

позитивно-уважительное  отношение  к   вечным   проблемам   жизни   и   искусства. 

Родные места, родительский дом, восхищение красотой материнства, поклонение 

труженикам  и  защитникам  родной  земли.  Гордость  за  свою  родину.  Музыка  о   

родной стороне, утешающая в минуты горя и отчаяния, придававшая силы в дни  

испытаний и трудностей, вселявшая в сердце человека веру, надежду,  любовь…  

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. 

Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, 

чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся 

слушателям, читателям, зрителям художественных образах. Музыкальные портреты. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. Своеобразие 

музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает  праздничное  настроение.   

Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  сложные  номера,     

а зрителям подсказывает появление тех или иных действующих лиц циркового представлен 

ия. 

Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость.  Введение первоклассников 

в  мир  музыкального  театра.  Путешествие  в  музыкальные  страны,   как   опера   и   

балет.           Герои           опер       -         поют, герои      балета      -      танцуют.  

Пение и танец объединяет музыка. Сюжетами опер и балетов становятся известные нар 

одные сказки. В операх и балетах “встречаются” 

песенная, танцевальная и маршевая музыка. 

Музыка для детей: мультфильмы 

Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит повседневно в нашей жизни. 
Знакомство с композиторами-песенниками, создающими музыкальные образы. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её 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), её использование в организации работы. 
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Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

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

инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

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 

используемых инструментов), выполнение приёмов 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 доступное 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 чертёж, эскиз, развёртка, схема 

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

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

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, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 
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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 

или асисстивными средствами ее заменяющими, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 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 PowerPoint. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической 

культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
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Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. Упражнения на низкой гимнастической 

перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением 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 цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование 

работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. На материале лёгкой 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: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. Волейбол: подбрасывание мяча; 

подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. Подвижные 

игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба 

по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры 

на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя 

и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 
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движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; 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, лёжа; комплексы упражнений 

для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

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 поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, 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 нагрузокв горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); 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. 
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На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за 

доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание 

отрезков одним из способов плавания. 

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 гг. 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р), 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. № 400), федеральных государственных образовательных стандартов 

(далее — ФГОС) начального    общего    образования    (приказ     Минпросвещения     России от 31 

мая 2021 г. № 286), основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 

2021 г. № 287), среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 

413). 

Программа воспитания показывает, каким образом педагогические работники (учитель, 

классный руководитель, заместитель директора по воспитательной работе, советник директора по 

воспитанию и работе с общественными объединениями, воспитатель, куратор, тьютор и т. п.) 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем 

самым сделать школу воспитывающей организацией.  

В центре программы воспитания в соответствии с ФГОС находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира. Одним из результатов реализации программы является приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование основ российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и социально значимые качества 

личности; активное участие в социально значимой деятельности.  

Программа воспитания — это описание системы форм и методов работы с 

обучающимися. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Программа воспитания состоит из тематических модулей. Модули в программе 

воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе воспитательной работы 

школы. Деятельность педагогических работников школы в рамках комплекса модулей направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы общего образования. 

К программе воспитания школой прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы.  

 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие   

работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители иных 

организаций, участвующие   в   реализации   образовательного   процесса   в   соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами школы. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних    обучающихся    имеют    преимущественное     право на    

воспитание    своих    детей.    Содержание    воспитания    обучающихся в школе определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют 

инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных 
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религий народов России. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в школе: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно- 

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия 

личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 

развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по 

развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения 

обучающимися общеобразовательных программ включают осознание ими российской 

гражданской идентичности, сформированность у них ценностей самостоятельности и 

инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Задачи школы:  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  
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 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление — как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что является 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

Воспитательная деятельность в школе  планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 
 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание   —   воспитание   на   основе 

 духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность,    получение      профессии,      

личностное      самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 
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 ценности научного познания  — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско - патриотическое воспитание  
Знающий и   любящий свою малую родину,  свой край, имеющий   представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий   участие    в    жизни    класса, школы, в доступной п о возрасту социально 

значимой деятельности.  

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление   к   самовыражению   в   разных   видах   художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной 

среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 
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Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, 

трудовой деятельности.  

Экологическое воспитание  
Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей 

на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 
Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Уклад школы 
МБОУ СОШ № 22 является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2023 года составляет 1137 человек, численность педагогического 

коллектива – 66 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

Школа имеет свою эмблему и гимн. 

МБОУ СОШ №22 находится в микрорайоне Березовка, на данный момент является 

единственным учебным заведением микрорайона, так как действующая ранее средняя школа № 4 

реорганизована в морской кадетский корпус (школа-интернат, принимает детей со всей 

республики). 

Микрорайон Березовка условно делится на Нижнюю (от залива до ул. Серова) и Верхнюю 

(от ул. Серова до леса). Это спальный район города с хорошей экологией, домами постройки 50-х 

годов, где живут коренные жители района. 

Прибрежная территория района на ул. Шпалозаводской занята коттеджным поселком 

элитного типа (наибольшая часть школьников, проживающих там, посещают МБОУ «Воткинский 

лицей»). 

В Березовке существует часть домов, где находятся квартиры с частичными удобствами, 

либо общежития коридорного типа (общая кухня, сан.узлы – в конце коридора, отсутствует 

прихожая). Часть домов частного сектора так же без удобств. 

В микрорайоне отсутствуют современные спортивные открытые площадки. Единственное 

спортивное сооружение микрорайона «Березовка» - спортивный зал «Дом  физкультуры», который 

не имеет открытых площадок для занятий спортом. 

Однако в микрорайоне есть некоторые условия для занятий активными видами отдыха и 

ЗОЖ: 

Например, в 2021 году на территории нашей школы оборудованы три новые спортивные 

зоны: беговая дорожка, поле для мини-футбола, воркаут. В парке «Времена года» оснащены 

беговые дорожки, а также дорожки для катания на роликах и велосипедах. В Березовском лесу 

существует бесплатная тропа здоровья и площадки для отдыха, расчищен пролесок, сделаны три 
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километра освещенной лыжной трассы.  В прибрежной зоне находится городской (бесплатный) 

пляж, но его акватория не обустроена, очистка территории ведется исключительно силами 

волонтеров и добровольцев, мостки снесены, еще с 60-х – 80-х годов сохранилась старая 

металлическая раздевалка, туалет находится в 500-х метрах (в районе лыжной базы). 

Но большая часть услуг по организации досуга и отдыха в микрорайоне – платные.  

В Нижней Березовке находится пляж «Остров», где в летнее время проходит турнир по 

пляжному волейболу, футболу, открыто представительство Академии  парусного спорта Санкт-

Петербурга. Деятельность парусной академии направлена на подготовку молодых и совсем юных 

спортсменов к профессиональному парусному спорту. Также открыта школа вэйкбординга - 

экстремального вида спорта, сочетающего в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и 

прыжки. Вейкбординг имеет сходство со сноубордом, скейтбордом и сёрфингом и является одним 

из развивающихся видов спорта и отдыха. 

 Социокультурная среда микрорайона имеет свои минусы. Большинство детей нашего 

микрорайона – э т о  дети из семей, располагающих незначительными   социально-

экономическими и культурными ресурсам. Это связано с трансляцией некоторых из указанных 

факторов через специфические практики воспитания, неучастие родителей в образовании своих 

детей, н е в о з м о ж н о с т ь  оплатить занятия с репетитором, доп. образование и т.п., а также с 

врожденными когнитивными способностями 

 

Круг общения детей различен, часть имеют асоциальное окружение. У части учащихся 

отсутствуют условия для формирования уважения к семейным традициям, почитание старших. 

Таким образом, школа попадает в разряд школ с неблагоприятным социальным 

положением по ряду показателей. Все это необходимо учитывать при разработке программы. 

Большой процент педагогов школы старожилы микрорайона, выпускники школы. Знают 

личностные особенности, бытовые условия жизни друг друга, отношения в семьях, что 

способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, 

школьниками и их родителями. 

В школе есть традиционные мероприятия и праздники, которые отражены в модуле 

«Общешкольные дела». В процессе воспитания наша школа сотрудничает с Дворцом культуры 

«Юбилейный» учреждениями дополнительного образования, СК «Знамя», наши учащиеся активно 

принимают участие в проектах Российского движения школьников. 

В школе функционируют отряды Юных инспекторов движения, волонтеров. Есть 

школьный краеведческий музей.  

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдение 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в школе; 

 ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и педагогических работников яркими 

и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

 Основными традициями воспитания в школе являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 
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 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также 

их социальная активность;  

 педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках ряда 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

Основные  дела — это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими 

работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогическими работниками для обучающихся.  

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

 

Вне школы: 

 социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего образовательную организацию социума; 

 открытые дискуссионные площадки — регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны;  

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную заботу 

об окружающих;  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На уровне школы: 

 общешкольные праздники — ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 
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 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

 капустники — театрализованные выступления педагогических работников, родителей 

(законных представителей) и обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций 

на темы жизни обучающихся и педагогических работников. Они создают в школе атмосферу 

творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и 

родительского сообществ школы; 

 церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности 

обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими 

работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, ответственных 

за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов. 

На уровне обучающихся:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школыв одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимися, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим 

примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель, куратор, наставник, советник по воспитанию и работе с общественными 

объединениями, тьютор и т. п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу 

с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; 

работу с родителями (законными представителями) обучающихся. 

Работа с классным коллективом: 

Проведение еженедельного урока «Разговоры о важном».  

Изучение символов государства и вопросы региональной истории.  

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития обучающегося, 

совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и 

тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой — установить и упрочить 

доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе;  
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 проведение классных часов как времени плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения 

к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой 

проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование; однодневные 

и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные огоньки и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность 

рефлексии собственного участия в жизни класса;  

 выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих им освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

их поведением в повседневной жизни, специально создаваемых педагогических ситуациях, играх, 

погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим 

работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями (законными 

представителями) обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимости) со 

школьным психологом;  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 

которую они совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями 

(законными представителями), с другими обучающимися класса; включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

 Взаимодействие  с родителями (законными представителями) обучающихся: 

 регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и 

проблемах обучающихся, о жизни класса в целом; 

  Привлечение родителей к уроку «Разговоры о важном» и изучению символов России и 

региональной истории  
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 помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений 

между ними, администрацией образовательной организации и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и обучения обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется      

преимущественно через:  

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и установку на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

 поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных обучающимися ее видов: 

 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для  просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие.  

 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

 Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

 Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду.  
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 Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.  

Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией — 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической 

проблемы, генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в формулировках воспитательных 

задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 
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 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение     интерактивных      форм      учебной      работы      — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить 

отношения и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в форме 

индивидуальных и групповых проектов. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, 

ведущую деятельность. Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

 установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 

 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заключается 

важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная 

познавательная деятельность детей);  

 использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе. 

Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты 

эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; привлечение 

внимания к нравственным проблемам, связанным с открытиями и изобретениями. 

 организация полипредметных погружений раз в четверть, (возможный вариант: 

«Полидельник» (так как проводятся в понедельник), темы которых связаны с темой игры. 

Полипредметные погружения позволяют расширить знания обучающихся по теме игры, 

показывают практическую значимость полученных знаний. Возможны два варианта организации 

таких погружений: 

 квест, все станции которого связаны единой темой, в основе работы станции лежат 

задания, выполняя которые учащиеся получают баллы, в зависимости от качества выполнения 

заданий. Команды для квест-игры создаются случайным образом, являются разновозрастными, в 

командах старшие помогают младшим выполнять свою часть задания; 

 уроки-лаборатории, продолжительность которых составляет два академических часа. 

Основные методы обучения на данных уроках частично-поисковый и исследовательский, цель 

таких уроков - открытие нового знания на основе материала, выходящего за рамки школьной 

программы. Данные уроки, обучающиеся выбирают на основе своих интересов накануне 

погружения. В день погружения учащийся может посетить два урока-лаборатории. Уроки 

проводятся отдельно для начального уровня и основного-среднего уровней. На уроках 

формируются разновозрастные группы. 

Связующим звеном, позволяющим отследить промежуточные результаты реализации 

длительной образовательной игры, являются полипредметные декады, которые призваны усилить 

образовательный эффект путем объединения фактического материала и эмоционально-

ценностного отношения к нему. Такие полипредметные декады требуют не только объединения 

усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а также привлечения психолога, 

социального педагога, библиотекаря. 
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Межпредметные связи повышают научный уровень обучения, отражая естественные 

взаимосвязи процессов и явлений действительности. При этом развивается системность 

мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря 

межпредметным погружениям и полипредметным декадам формируется целостная картина мира. 

Немаловажное значение имеет воспитательный эффект полипредметного подхода – 

скоординированные усилия учителей-предметников и классных руководителей позволяют усилить 

воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, 

развивают способности обучающихся 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в образовательной организации помогает 

педагогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой 

жизни. Поскольку обучающимся в начальной и основной школе не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  
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Структура школьного самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

 

 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления школой и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ШКОЛЫ 

СОВЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ – ШКОЛЬНАЯ 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА (ШКОЛЬНОЙ ДУМЫ) 

Отдел 
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дизайна 

Отдел культуры и 

дополнительного 

образования 

Отдел        
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Отдел 
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КОМАНДИР КЛАССА  
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информации и 

дизайна 
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дополнительного 

образования 

Сектор        
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Сектор        

знаний 

Сектор       

труда 

УЧЕНИК  
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 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.); 

 через деятельность творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 

обучающимися младших классов); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т. п. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение - это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 

закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), дающих 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться 

посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа с 

учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и др.; 

 договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является торжественное обещание (Клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между обучающимся и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

обучающимися, не являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи — формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 
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 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 

загородного лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены, 

формируется костяк объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички объединения в социальных сетях, организации деятельности 

пресс-центра объединения, проведения традиционных огоньков — формы коллективного анализа 

проводимых объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как 

участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

так и постоянной деятельностью обучающихся. 

 

Структура детских общественных объединений школы включает следующие отделы:  

1. Отдел дополнительного образования и спорта: 
1.1.  Активы творческих объединений (по направлениям деятельности): 

 эстетическое; 

 информационно-технологическое; 

 экологическое; 

 гражданско-патриотическое; 

 здоровьесбережение. 
1.2. Школьный спортивный клуб «Олимпия». 
1.3. Школьная музейная комната. Историко-поисковая  группа (поисковая,

 исследовательская, краеведческая деятельность, организация деятельности школьного 
музея). 

1.4. Школьный Медиа-центр 
1.5. Школьный театр «Роли» 
2.  Отдел труда и безопасности: 
1.6. ЮИД 
1.7. Юнармия  
1.8. Волонтеры различных направлений 
3. РДДМ « Движение первых»  

В ряды РДДМ «Движение первых» вступают учащиеся с 5 по 11 класс, после открытия на 

территории школы первичного отделения РДДМ.  

Волонтёрство позволяет всем желающим заниматься любимым делом, принося при этом 

пользу обществу. Поэтому в волонтерской деятельности нашей школы выделилось несколько 

направлений, чтобы каждый человек смог найти и проявить себя в той или иной области: 

социальное волонтерство; спортивное волонтерство; культурное волонтерство; экологическое 

волонтерство, событийное волонтерство, патриотическое волонтерство; медицинское 

волонтерство; волонтерство общественной безопасности; медиа- волонтерство; 

Социальное волонтерство — волонтерская деятельность, направленная на оказание 

помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, инклюзивные проекты («Творить 

добро ПРО-сто»). 

Спортивное волонтерство - волонтерская деятельность, связанная с участием в 

организации и(или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий, проектов и(или) 

программ по популяризации спорта и пропаганде здорового образа жизни, спортивные флэш-

мобы; 

Экологическое волонтёрство - осуществляют безвозмездную добровольческую 
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деятельность в области защиты окружающей среды, просвещения по вопросам экологии (лекции о 

раздельном сборе мусора, раздача листовок, распространение в соцсетях информации о 

загрязнении окружающей среды и т.д.), прямой помощи в сохранении природы (субботники, 

посадка леса, сортировка мусора и т.д.) – при сотрудничестве с ГУУР «Воткинское лесничество». 

Событийное волонтерство — помощь в организации и проведении событий, организация 

работы волонтерского штаба, помощь с навигацией гостей мероприятия, консультирование по 

основным вопросам, подготовка пространства мероприятия. Для интереса – учащихся можно 

дополнительно разделить на волонтеров: аниматоров, логистов, промоуторов. 

Медиаволонтерство. Медиаволонтеры – это фотографы, журналисты, блогеры, дизайнеры 

и люди творческих направлений, которые оказывают услуги на добровольческих началах. Их 

деятельность заключается в популяризации волонтерских и школьных мероприятий в социальных 

сетях, СМИ, здесь можно выделить онлайн- волонтеров. 

Волонтеры-медики осуществляют профориентацию школьников, популяризируют 

здоровый образ жизни, проводят занятия, игры по профилактике заболеваний, обучаются сначала 

сами, потом обучают сверстников оказанию доврачебной помощи . 

Волонтерский отряд «Равный равному» занимается профилактикой асоциальных явлений. 

Культурное и патриотическое волонтерство, добровольчество - в данном направлении 

волонтеры осуществляют деятельность по работе в музее (школьном, по договоренности 

городском) сохранение историко-культурного наследия, пропаганда знаний об истории России, 

Края, Воткинска, поисковая краеведческая деятельность, проведение различных акций в данном 

направлении. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы, внеурочная деятельность» 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнёрами школы; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

 организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

классными руководителями и родителями (законными представителями) обучающихся: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные 
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занятия с распределением среди обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: 

фотографов, разведчиков, гидов, корреспондентов, оформителей); 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые педагогическими 

работниками и родителями (законными представителями) обучающихся в другие города или села 

для углубленного изучения биографий проживавших там российских поэтов и писателей, 

произошедших исторических событий, имеющихся природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны;  

 Турслет с участием команд, сформированных из педагогических работников, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), включающий в себя, например: 

соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию, 

конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс знатоков лекарственных 

растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства 

командных биваков, комбинированную эстафету; 

 летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию активного отдыха 

обучающихся, обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание (программа лагеря 

может включать мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, 

соревнования, конкурсы). 

 Школьный спортивный клуб «Олимпия» 

 Школьная музейная комната  

 Школьный театр «Роли»  

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося — 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющую такой деятельности. Эта 

работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

обучающихся о типах профессий, способах выбора профессий, достоинствах и недостатках той 

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования; 

 организацию на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в 

работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где обучающиеся 

могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие 

навыки; 

 совместное с педагогическими работниками изучение интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в Интернете: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков; 
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 индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включённых в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования.  

 Организация профориентационного минимума для учащихся 6-11 классов  

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) — развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных 

медиа реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 школьный медиацентр — созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа — разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности школы в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, 

педагогическими работниками и родителями (законными представителями) могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы;  

 участие обучающихся в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы при условии ее 

грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы, как:  

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

 организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых  

 культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей 

России, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

 организация и поддержание в школе звукового пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско- патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, 

музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 
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 разработка, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «места 

гражданского почитания» А.С. Макаренко в школе для общественно-гражданского почитания 

педагога и связанных с ним событий в истории России; 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 

интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т. п.; 

 разработка и популяризацию символики школы (эмблема, флаг, логотип, элементы 

костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, доступных 

и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при общеобразовательной организации; 

 разработка, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 

и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 

на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои 

книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий; 

 разработка и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработка и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 событийный дизайн — оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т. п.);  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой символики 

(флаг, гимн, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т. п.), используемой как в 

школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни школы — во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы  

знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений, закладке 

газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

 предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 обязательное включение в воспитательный процесс церемонии поднятия Флага и 

исполнения гимна Российской Федерации 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 
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согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности.  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, участвующие в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим работникам и 

обучающимся площадку для совместного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей 

обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия родителей (законных 

представителей) с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители (законные представители) могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители (законные представители) могли бы получать 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников 

и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания обучающихся;  

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей (законных представителей) вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических работников.  

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей (законных представителей) в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей (законных представителей). 

Модуль «Профилактика» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению 

«Профилактика» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 

навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения, создание 

условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, уважение к правам и 

свободам человека, позитивного отношения к жизни, стрессоустойчивости, воспитанию 

законопослушного поведения и реализуется по следующим направлениям: 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

 Задачи воспитания: 

 создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы риска, 

направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности и преступности; 

 организация профилактической работы по предупреждению правонарушений 

школьников; 

 повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции родителей 

учащихся; 

 сотрудничество с организациями и службами г.Воткинска по работе с семьей с целью 

повышения воспитательной функции семьи и обеспечению корректировки воспитания в семьях 

отдельных учащихся; 

 воспитание ответственности за порученное дело; 

 формирование уважительного отношения к материальным ценностям.  

Реализация путем: 
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 составления и корректировки социального паспорта класса и школы; 

 выявления семей и детей, находящихся в социально опасном положении, детей «группы 

риска»; 

 создания банка данных неблагополучных детей, детей группы риска; 

 выявления детей, систематически пропускающих уроки без уважительных причин; 

 посещения учащихся на дому с целью изучения жилищно-бытовых условий; 

 разработки памяток «Мои права и обязанности»; оформление стенда «Безопасность» 

 родительских лекториев; 

 мероприятий в рамках «Всероссийского дня правовой помощи детям»; 

 мероприятий в рамках Межведомственной комплексной оперативно-профилактической 

операции "Дети России"; 

 взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних; 

 вовлечения детей, состоящих на ВШУ, в общественно-значимую деятельность; 

 организации встреч с работниками прокуратуры, комиссии по делам несовершеннолетних, 

полиции. 

2. Профилактика суицидального поведения  

Задачи воспитания: 

 оказать помощь в решении личностных проблем социалиации и построении 

конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками; 

 содействовать профилактике неврозов; 

 способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом.  

Реализация путем: 

 работы школьного педагога – психолога; 

 лекториев для педагогического коллектива; 

 индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными 

руководителями; 

 общешкольных родительских собраний; 

 лекториев для родителей; 

 консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

 мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в кризисной ситуации, 

посредством заполнения и последующего анализа «карты факторов суицидального риска»; 

 изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных 

коллективах (социометрия) и выявление «изолированных» детей; 

 комплексной психологической диагностики учащихся проблемами обучения, развития, 

воспитания. 

 тематических классных часов. 

 консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации; 

 функционирования «Горячей линии» школьного педагога – психолога; 

 информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции. 

Профилактика экстремизма и терроризма.  

Задачи воспитания: 

 воспитание культуры толерантности и межнационального согласия; 

 достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного сознания 

и поведения; 

 формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовно- нравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод 

человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

 разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у 

подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие. 

Реализация путем: 

 организации плановой эвакуации обучающихся; 

 организации учебы работников по безопасности; 

 уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане. 
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 организации тематических классных часов по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни; 

 организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности

 у обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма; 

 организации уроков доброты, нравственности; 

 встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности за 

участие в противоправных действиях; 

Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения. 

Задачи воспитания: 

 продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, 

негативного отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности с 

учащимися, педагогами, родителями; 

 способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа жизни; 

повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового поведения через систему 

воспитательных мероприятий; 

 систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и 

общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных напитков, 

наркотических и психотропных веществ, табачных изделий; 

 продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике употребления 

спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий; 

 продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, 

способности противостоять негативному влиянию со стороны. 

Реализация путем: 

 установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, состоящих 

под опекой и попечительством; 

 установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, токсических 

веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической работы; 

 совместных рейдов с сотрудниками полиции на предмет выявления мест (скоплений 

учащихся), отрицательно воздействующих на детей; 

 корректировки картотеки индивидуального учёта подростков «группы риска»; 

 проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции); 

 контроля над внеурочной занятостью учащихся; 

 организации профилактических рейдов «Подросток»; 

 размещения информационно-методических материалов на сайте школы; 

 контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не посещающих 

школу по неуважительным причинам, профилактическая работа с ними, своевременное 

реагирование; 

 организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических классных часов, 

акций, квестов, конкурсов для учащихся; 

 систематического выявления учащихся, нарушающих Устав школы, Закон РФ «Об 

ограничении курения табака», Законы КО «О профилактике наркомании и токсикомании на 

территории РФ «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию 

несовершеннолетних в КО», «О защите несовершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости 

и профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних» другие нормативные акты, 

регулирующие поведение школьников и принятие мер воспитательного воздействия к ним; 

 организации семинаров с элементами тренинга по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма; 

 организации консультаций для родителей по вопросам профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их последствий. 

 организации родительские собраний, лекториев, анкетирования, работы школы 

«Успешный родитель», функционирования «Горячей линии» школьного психолога. 

Профилактика интернет-зависимости 
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Задачи воспитания: 

 выявление группы риска и профилактика Интернет-зависимости у обучающихся путем 

обеспечения комплекса условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся от Интернет-зависимости в летний период. 

 создание благоприятных условий, способствующих раскрытию гражданско-

патриотического, духовно-нравственного, интеллектуально-творческого потенциала личности 

обучающегося. 

 изучение аспектов влияния Интернет-зависимости на личность обучающегося. 

 информирование обучающихся о проблеме Интернет-зависимости. 

 формирование у обучающихся адекватного отношения к компьютеру. 

 формирование коммуникативной компетентности у обучающихся. 

Реализация путем: 

 проведение индивидуальных психолого-педагогических консультаций 

 организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у личности 

установки на мамозознание и саморазвитие, социально-значимых, креативных качеств и умений, 

развитие способности к саморефлексии и навыков коммуникативной компетентности 

обучающихся. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма: 

Задачи воспитания: 

 Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного процесса 

в области безопасности дорожного движения. 

 Формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на улице. 

 Обучение основам транспортной культуры. 

Реализация путем: 

 Проведение совещаний и консультаций для педагогов и родителей по ПДД 

 Распространение методических рекомендаций, листовок и другого тематического 

раздаточного материала. 

 Проведение конкурсов и праздников по ПДД 

 Рейды по контролю светоотражающих элементов 

 Рейды по контролю разработанного маршрута «Дом-школа-дом» 

 Тестирование обучающихся по ПДД 

 Конкурсы рисунков по ПДД 

 Смотр классных уголков по ПДД 

 Проведние классных часов по профилактике ДДТТ 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 
 

3.1 Кадровое обеспечение 
 
№ п/п Должность Количество 

1 Зам.диретора по воспитательной работе 1 

2 Советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными 

объединениями 

1 

2 Педагог-организатор 1 

3 Социальный педагог 1 

5 Дефектолог 1 

6 Классные руководители 44 

7 Педагоги дополнительного образования 16 

8 Руководители волонтерских отрядов 1 

 
Нормативно-методическое обеспечение 
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Нормативно-правовые документы, отражающие проблемы воспитания. 

Международные документы: 
1.    Рекомендация о воспитании в духе международного взаимопонимания, сотрудничества и 

мира, и воспитания в духе уважения прав человека и основных свобод (издательство ЮНЕСКО, 

принята 19.11.1974); 

2.    Международный пакет об экономических, социальных и культурных правах (издательство 

ЮНЕСКО, принята 16.12.1966); 

3.    Всеобщая декларация прав человека (издательство ЮНЕСКО, принята 10.12.1948); 

4.    Декларация прав ребенка (издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.1959); 

5.    Конвенция о павах ребенка (Издательство ЮНЕСКО, принята 20.11.1989); 

6.    Декларация принципов терпимости (издательство ЮНЕСКО, принята 16.11.1995) 

Федеральные нормативные акты: 

1. Конституция РФ. 

2.    Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

3.    Федеральная программа развития образования (приложение к Федеральному закону «Об 

утверждении Федеральной программы развития образования» от 10.04.2000 №51-ФЗ); 

4.    Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.99 №120-ФЗ; 

5.    Федеральный закон «Об основах гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 №124-ФЗ; 

6.    Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровья и 

развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ; 

7.    Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений» от 28.06.95 № 98-ФЗ. 

8.    Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

9.    Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. от 29 мая 2015 г. N 996-р. 

Нормативно-правовые документы, принятые Правительством РФ: 
1.    Национальная доктрина образования в Российской Федерации, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2000 № 751; 

2.    Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утв. Указом 

Президента РФ от 01.06.2012 № 761; 

3.    Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утв. постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001 № 196; 

4.    Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 18.12.2006 № 1760-р; 

5.    План действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р 

6.    Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2011-2015 годы», утв. постановлением Правительства РФ от 05.10.2010 № 795.  

7.    Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

8.    Примерная программа воспитания, разработанная ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» по заказу Министерства просвещения и воспитания Российской Федерации и 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 02.06.2020 № 2/20)  

  

Локальные документы: 
1. Рабочая программа воспитания 

2. Календарный план воспитательной работы на 2023-2024уч.г.  

3. Анализ воспитательной работы за 2023-2024уч.г. 

https://shkolaklimovaberezovka-r31.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/userfiles/3/VR/Programma_vospitaniya_2021-22.pdf
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Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся 

поведением, — создаются особые условия, которые отражаются в адаптированных основных 

образовательных программах для обучающихся каждой нозологической группы. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 
 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 
 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений; 
 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 
При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 
– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 
воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 
особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей- дефектологов; 

- личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 
 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 
 соответствия артефактов и процедур награждения укладу школы, качеству 

воспитывающей среды, символике школы; 
 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 
выдвижении кандидатур); 

 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 
чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 
индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 
коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между 
обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 
представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 
их представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 
статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 
продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 
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успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся или названий групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том 

числе из социальных партнёров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу 

школы, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в школе. 

 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 
 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, 
качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, 
отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 
использование результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 
 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как организованного 
социального воспитания, в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами, 
так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, 
является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (педагогом-психологом, социальным педагогом) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 



89 
 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (педагогом-

психологом, социальным педагогом), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами 

получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с 

качеством: 
 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 
 деятельности классных руководителей и их классов; 
 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 
 внешкольных мероприятий; 
 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
 взаимодействия с родительским сообществом; 
 деятельности ученического самоуправления; 
 деятельности по профилактике и безопасности; 
 реализации потенциала социального партнёрства; 
 деятельности по профориентации обучающихся; 
 и т. д. по дополнительным модулям, иным позициям в п. 2.2. 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в школе. 

 

3.3. Направление и содержание программы коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 4.1) слабовидящими 

обучающимися. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности слабовидящих обучающихся посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности. 

Целью программы коррекционной работы выступает оказание слабовидящим 

обучающимся помощи в освоении АООП НОО (вариант4.1), коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации. 

Задачами коррекционной работы: 

- создание образовательной среды, обеспечивающей максимально благоприятные условия 

для личностного развития каждого слабовидящего обучающегося; 

- создание условий для формирования у слабовидящих умений и навыков, 

способствующих их социальной адаптации и интеграции; 

- профилактика возникновения вторичных отклонений в развитии, коррекция физического 
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развития; 

- оптимизация процесса освоения слабовидящими АООП НОО; 

- оказание педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 
консультативной помощи по вопросам обучения и воспитания слабовидящих. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; создание адекватных 

условий для реализации особых образовательных потребностей слабовидящих 

обучающихся; осуществление индивидуально-ориентированного психолого- 

педагогического сопровождения слабовидящих обучающихся с учетом их особых 

образовательных потребностей; оказание помощи в освоении слабовидящими 

обучающимися АООП НОО (вариант4.1); возможность развития коммуникации, 

социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия с 

взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, выявления трудностей в овладении 

содержанием начального общего образования, особенностей личностного развития, 

межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; развитие зрительно- 

моторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха 

в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к 

учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

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

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция нарушений психофизического 

развития слабовидящих обучающихся и оказывается помощь в освоении нового учебного 

материала на уроке и в освоении АООП НОО (вариант 4.1) в целом. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяется в соответствии с рекомендациями ТПМПК. 

Программа коррекционной работы разработана с учетом следующих основных 

принципов: 

- системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений, 

обучающихся с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

- непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

- вариативность. Принцип предполагает создание вариативных специальных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии, позволяет обеспечить дифференцированный подход к детям в 

зависимости от состояния их работоспособности, регуляции, развития познавательной 

деятельности, включая применение специальных форм и методов работы с детьми, 

оригинальных учебников, наглядных пособий, а также уменьшения наполняемости 

классов и групп и методики индивидуально-подгруппового обучения. 
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- соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
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Данные принципы определяют целевые, содержательные и организационные аспекты 

программы коррекционной работы. 

 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 

определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). 

Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-развивающей 

направленности, а также процесса специального сопровождения детей указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно- диагностическая деятельность). 

Результат: констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно- 

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 

В МБОУ СОШ №22 программа коррекционной работы реализуется специалистами 

разного профиля: педагогом-психологом, социальным педагогом, куратором группы, 

учителями- предметниками. В рамках программы коррекционной работы педагог, 

педагог-психолог, логопед разрабатывают и реализуют коррекционно-развивающие курсы 

с учетом особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся, 

направленные на преодоление нарушений в развитии познавательной, речевой, 

личностной сферы ребенка. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации 

психологического, логопедического, социально - педагогического модулей и 

включает: 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, развития и обучения 

и возможных причин возникновения этих трудностей; 

- определение особых образовательных потребностей слабовидящих обучающихся, 

причин трудностей в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы, развитии и социализации; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными психофизическими возможностями; 

- организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для 

слабовидящих обучающихся (в соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

- реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 

- мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО 
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(вариант 4.1). 

Комплексная коррекционно-педагогическая, психологическая и социальная 

помощь обучающимся обеспечивается работой специалистов, осуществляющих 

образовательную деятельность, с учётом следующих направлений работы: 

-диагностическая работа; 

-коррекционно-развивающая работа; 

-консультативная работа; 

-информационно-просветительская работа.  

Диагностическое направление предполагает как проведение диагностических 

процедур, так и анализ их результатов с целью учета полученных данных в организации и 

реализации коррекционной работы и реализуется посредством: 

- изучения и анализа данных, представленных Психолого-медико-педагогической 

комиссией на обучающегося; 

- изучения социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

слабовидящего обучающегося; 

- наблюдения за обучающимся с целью выявления трудностей адаптации к условиям 

образовательной организации; 

- проведения обследования слабовидящих обучающихся с целью выявления особых 

образовательных (в том числе и индивидуальных) потребностей; 

- осуществления текущей диагностики, позволяющей получать информацию о состоянии 

психоэмоционального статуса обучающихся, о их продвижении в овладении 

специальными знаниями, умениями и навыками; 

- мониторинга достижений планируемых результатов обучающихся в освоении курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Коррекционно-развивающее направление предполагает обеспечение 

благоприятных условий для личностного развития каждого обучающегося, овладение 

специальными знаниями, умениями и навыками, необходимыми для социальной 

адаптации и интеграции, коррекцию недостатков физического развития, что реализуется 

посредством: 

- создания образовательной среды, способствующей личностному развитию каждого 

обучающегося; 

- обогащения чувственного опыта, активного и систематического включения в 

деятельность слабовидящих обучающихся всех анализаторов; 

- реализации мероприятий, способствующих социальной адаптации и интеграции 

слабовидящих обучающихся; 

Консультативное направление обеспечивает непрерывность коррекционной 

поддержки обучающихся в образовательном процессе и повседневной жизни, что 

реализуется посредством: 

- взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам обучения и 

воспитания слабовидящих (в том числе и по вопросам создания необходимых офтальмо- 

гигиенических условий для обучения и воспитания слабовидящих обучающихся); 

Информационно-просветительское направление направлено на повышение 

компетентности всех участников образовательного процесса по вопросам воспитания и 

обучения слабовидящих обучающих, что реализуется посредством вооружения 

педагогических работников и родителей (законных представителей) необходимыми 

знаниями и умениями. Реализация данного направления предусматривает использование 

различных форм работы: лекций, бесед, тренингов, семинаров и др. 

Система комплексного сопровождения реализуется посредством работы 

специалистов МБОУ СОШ №22 и обеспечивает сопровождение образовательного 

процесса детей с ОВЗ: логопедическое, психологическое и социально- педагогическое. 
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Социально-педагогическое сопровождение. 

 

Социальный педагог проводит диагностику социального статуса ребенка, условий 

семейного воспитания и коррекцию нарушений социальной адаптации. Социальный 

педагог осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, развитию, социальной 

защите личности ребенка, социальной помощи, по защите прав и свобод ученика и 

реализации этих прав. 

Социальный педагог может осуществлять сопровождение-наблюдение ребенка и 

семьи, а может реализовывать активное социальное вмешательство в ситуацию ребенка, 

целенаправленно, пролонгировано работать с семьей и необходимыми ей субъектами 

помощи (педагогами, другими родителями, сотрудниками детской комнатой милиции, 

социальной опекой и т.д.). Сопровождение-наблюдение реализуется в виде консультаций 

родителей, педагогов и самого ребенка, мониторинга данных о социализации и адаптации 

ребенка и ситуации в семье, консультационную поддержку классного руководителя. 

Социальный педагог может осуществлять поиск ресурсов внутри и вне учреждения, 

которые могут в определенный момент быть необходимы ребенку. 

Цели сопровождения-наблюдения социальным педагогом: 

- информирование семьи о ее правах, необходимых ресурсах, которые наличествуют в 

округе и городе; 

- направление семьи или ее члена в нужную социальную микроструктуру или к 

специалисту; 

- организация встреч с администрацией, социальной службой и др.; 

- мониторинг семейной ситуации ученика с отслеживанием вариантов дезадаптации; 

- оказание социальной поддержки ребенку, семье, участникам образовательного 

процесса; 

- профилактика дезадаптации и отклонений в поведении и развитии; 

- предупреждение противоправного поведения; 

- отслеживание уровня социализации. 

Основные направления деятельности социального педагога включают в себя: 

- социально-педагогическую работу с учащимися; 

- социальную помощь семье; 

- работу со специалистами и педагогами; 

- сотрудничество с представителями внешних учреждений. 

Работа с учащимися предусматривает профилактику правонарушений, работу с 

детьми "группы риска", с опекаемым детьми и детьми из многодетных семей: связь с 

родственниками опекаемых и их опекунами, помощь в оформлении документов, связь с 

комитетом социальной поддержки населения, собеседования с ребенком и помощь в 

решении его проблем, посещение семьи опекаемого с целью изучения условий, в которых 

проживает ребенок. 

 

Психологическое сопровождение 

Основные характеристики психологической работы в школе – это систематическое 

отслеживание психолого-педагогического статуса школьников с точки зрения его 

актуального состояния и перспектив ближайшего развития, создание социально- 

психологических условий для успешного обучения и развития учащихся и решения 

проблем обучения, общения и психического состояния обучающихся. 

Общая цель работы психолога состоит в разработке системы психологического 

сопровождения обучающихся и других участников образовательных отношений с целью 

обеспечения их возрастных и особых образовательных потребностей. Психологическое 

сопровождение участников образовательных отношений осуществляется по следующим 

направлениям: 

- обучающиеся: психологическая   диагностика,   коррекционно-развивающая   работа, 
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психологическая профилактика, психологическое консультирование; 

- родители / законные представители: психологическое консультирование, выработка 

индивидуальных психолого-педагогических рекомендации, совместные консультации с 

ребенком и/или педагогом, экспертная деятельность, психологическое просвещение; 

- педагоги: экспертно-консультативная деятельность, психологическое просвещение. 

В МБОУ СОШ №22 в рамках психологического сопровождения традиционно 

реализуются следующие основные направления деятельности педагога- психолога: 

1. диагностическое направление; 

2. коррекционно-развивающее; 

3. консультативно-просветительское. 

1. Диагностическое направление 

Основной целью диагностического направления является получение данных об уровне 

психофизического развития для обеспечения процесса психолого-педагогического 

сопровождения. Диагностические данные ложатся в основу определения путей оказания 

психологической помощи обучающимся, они обеспечивают определение ресурса в 

развитии ребенка, а также выбор психологической работы с обучающимся в зависимости 

от индивидуальных психологических особенностей (консультации, коррекционно- 

развивающие занятия, занятия по сопровождению периода адаптации, формирование 

рекомендаций обучающемуся, родителям (законным представителям), учителю). 

Полученные данные диагностики необходимо представлять в доступной форме для 

адресата (педагог, родитель). 

Результаты диагностической работы должны позволять формировать гипотезы о прогнозе 

развития высших психических функций обучающегося и его психической сферы в целом 

(т.е. учитывать индивидуальную социальную ситуацию развития, а также возрастные 

закономерности развития). 

2. Коррекционно-развивающее направление 

Задача коррекционно-развивающей работы состоит в создании условий для 

формирования у обучающегося необходимых психических процессов посредством 

перехода от совместной работы учащегося с психологом к самостоятельному овладению 

навыками и психологическими процессами, когда они становятся психологическими 

приобретениями самого ребенка. В коррекционной работе педагог-психолог использует 

современные психокоррекционные методики и технологии (в том числе, приемы песочной 

и игровой терапии, нейротехнологии, сенсорной интеграции и др). 

3. Консультационно-просветительское направление 

Консультационно-просветительское направление включает консультирование 

родителей (законных представителей) и педагогов, их просвещение, а также, по запросу, 

консультирование самих школьников. Консультирование родителей (законных 

представителей) осуществляется в первую очередь для оказания помощи и поддержки 

обучающемуся в решении его психологических проблем. Консультирование педагогов 

(индивидуальное и групповое) проводится по вопросам изменения стратегии 

педагогической помощи и обучения; трудностей в работе с детьми ОВЗ для выработки 

программы совместного решения проблемы; консультирование по результатам работы 

психолога с обучающимся ОВЗ и др. Просветительская и профилактическая деятельность 

также осуществляется с обучающимися, родителями (законными представителями), 

педагогами. Просвещение проводится в индивидуальной, чаще групповой формах в виде 

консультаций и онлайн-конференций для родителей по конкретным темам, выступлений 

на родительских встречах. Просветительско-профилактическая деятельность с 

педагогическим коллективом организуется через подготовку и проведение семинаров, 

консультаций для учителей, тематических выступлений на педсоветах и выступлений по 

результатам психологической работы в школе. 
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Логопедическое сопровождение 

Основная цель работы учителя-логопеда - это оказание своевременной помощи 

учащимся с нарушениями устной и письменной речи в освоении ими образовательных 

программ. 

Задачи работы учителя-логопеда: 

- коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи учащихся; 

- проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий; 

- профилактика и коррекция трудностей, которые возникают у учащихся в процессе 

обучения; 

- консультирование родителей и педагогов по проблемам развития, обучения и 

воспитания детей, имеющих нарушения в развитии речи. 

В соответствии с целями и задачами, стоящими перед логопедом можно обозначить 

основные направления работы специалиста: 

1. Диагностическое направление. 

Основной задачей этого направления является изучение речи школьников, своевременное 

выявление причин нарушений речевого развития и выбор наиболее эффективных путей их 

устранения. 

Учитель-логопед обследует устную речь первоклассников и письменную речь учащихся 

2-4-х классов. При обследовании письменной речи специалистом проводится 

качественный анализ письменных работ учащихся (письмо под диктовку, списывание 

текста и др.), отслеживается систематичность и стойкость специфических ошибок. 

2. Коррекционно-развивающее направление. 

Содержание и направленность коррекционной работы определяется структурой и 

степенью выраженности речевого нарушения. Важно отметить, что речевые нарушения 

необходимо рассматривать и в тесной связи с недостатками в развитии психических 

функций школьника, так как особенности речевого развития у слабовидящих детей 

осложняются особенности их психического и физического состояния. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда осуществляется в следующих 

направлениях с учетом структуры нарушения ребенка: 

- формирование звуковой стороны речи: формирование правильного, устойчивого 

звукопроизношения; развитие фонематического восприятия, фонематических процессов; 

формирование четких представлений о звуках речи, об акустико-артикуляционных 

признаках звуков; развитие слуховых дифференцировок, дифференциация 

оппозиционных звуков; формирование навыков звукового анализа и синтеза слова; 

формирование лексико-грамматического строя речи: активизация и пополнение словаря 

(активного и пассивного), систематизация словарного запаса; формирование знаний и 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности и словах 

различных частей речи; формирование грамматического строя речи, формирование 

навыка построения связных высказываний; развитие умения анализировать и строить 

предложения и словосочетания различных грамматических структур; усвоение и 

закрепление различных способов словообразования и словоизменения, формирование 

понимания грамматических категорий, развитие грамматической правильности речи. 

- развитие связной речи: совершенствование связной речи: развитие умения связно и 

последовательно излагать свои мысли, устанавливать и передавать содержание в 

логической последовательности; формирование умения передавать содержание текста с 

использованием разнообразных типов предложений и различных частей речи; 

- формирование умения развернуто отвечать на вопросы, рассуждать; 

- развитие языковых способностей, умения планировать и программировать свое 

высказывание; формирование навыков работы с текстом (развитие умения делить текст на 

части, озаглавливать, составлять план, определять главную мысль); 

- профилактика и коррекция нарушений письма и чтения. 

3. Консультационно-просветительское    направление     включает     консультирование 



 

 

родителей (законных представителей) и педагогов. Просветительская и 

профилактическая деятельность также осуществляется с обучающимися, 

родителями (законными представителями), педагогами. Просвещение проводится в 

индивидуальной, групповой формах в виде консультаций и онлайн-конференций для 

родителей по конкретным темам, выступлений на родительских встречах. 

Просветительско-профилактическая деятельность с педагогическим коллективом 

организуется через подготовку и проведение семинаров, консультаций для учителей, 

тематических выступлений на педсоветах. 

 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы 

 

1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания 

образования – достижение личностных, метапредметных, предметных результатов 

АООП НОО (вариант 4.1). 

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического 

развития. 

3. Социальная адаптация обучающихся. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы 

конкретизируются в программах обязательных коррекционно-развивающих курсов. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Учебный план АООП НОО (вариант 4.1) 

Учебный план, реализующий АООП НОО, разработан с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ТНР и рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ. 

 Учебный план начального общего образования обучающихся с ТНР (вариант 

5.1) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ТНР полностью соответствует 

учебному плану ФГОС НОО и рассчитан на нормативный срок освоения АООП 

НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО, который составляет 4 года. 
 

 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 
 

 закон  Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. 

№115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

№286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 19.12.2014 года 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального основного общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», зарегистрированный Минюстом России 03.02.2015 года № 35847 (с изменениями и 

дополнениями от 8 ноября 2022 г.); 

 приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 372 

«Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 
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г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»;  

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31.03.2014 г. № 

253 «Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от: 8 

июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г.); 

 письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.11.2011г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

 письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 05 июля 2022 г. 

№ ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. № 

МД-102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011г. 

№МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания  комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011г. № 

МД - 883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2015 г. № 08 - 461 «О направлении регламента  выбора модуля ОРКСЭ»; 

 рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно–нравственной культуры народов 

России»; 

 Федеральный закон Российской федерации  от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с 

дополнениями и изменениями «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 июня 2017 г. N 486н «Об 

утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, и их форм»; 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 27.03.2000 № 27/901-6 «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк)»; 

 письмо Министерства образования и науки РФ  от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами»; 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №22 имени А.С. Макаренко» города 

Воткинска Удмуртской Республики. 

 

 

Общая характеристика учебного плана 
 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию ФГОС, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/16n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/16n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/16n.doc
http://mgppu.ru/IPIIO/Normativno-pravovaya_baza/Federalnaya/16n.doc
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Учебный план составлен с учётом требований СанПиН,  Федерального государственного 

образовательного стандарта  начального  общего образования и отражает особенности 

образовательных программ начального общего образования: Школа России и Перспектива. 

В основу учебного плана положен вариант федерального учебного плана № 1 Федеральной 

образовательной программы, утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372. 

Вариант № 1 предназначен для образовательных организаций, в которых обучение ведется на 

русском языке в режиме пятидневной учебной недели. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на уровне 

начального общего образования формируются базовые основы, фундамент всего последующего 

обучения, создаются условия для достижения основных целей школы, в том числе: 

 каждому ученику предоставляется право на обучение в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО; 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка, 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми; 

 у обучающихся формируется готовность, потребность и умение вести 

здоровый образ жизни; 

 формируются нравственно этические основы личности, 

гуманистическое отношение к окружающему миру. 
Учебный план для уровня начального общего образования (1-4 классы) ориентирован на 

освоение образовательных программ начального общего образования. 

Учебный план образовательного учреждения соответствует нормативным документам и 

гигиеническим требованиям, предъявляемых к наполняемости классов, расписанию учебных занятий 

и максимальным величинам недельной образовательной нагрузки. 

Все образовательные предметные программы учебного плана рекомендованы 

Министерством образования и науки Российской Федерации и обеспечивают начальное общее 

образование на уровне не ниже государственного образовательного стандарта.  

Учебная деятельность имеет логическое продолжение в программах дополнительного 

образования и занятиях внеурочной деятельности.  

В учебном плане предусмотрены часы для организации индивидуального обучения на дому 

с обучающимися, освобожденными от посещения занятий по состоянию здоровья. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Учебный план НОО рассчитан на 20 классов, содержит недельное распределение часов.  

На уровне начального общего образования учебный план ориентирован на четырехлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ.  

Продолжительность урока для 1 класса – в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый;  в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 

минут каждый, один раз в неделю не более 5 уроков (за счет урока физической культуры), для 2-4 

классов – 40 минут в течение всего учебного года.  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 недели.  

Режим работы пятидневная учебная неделя. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1-ых классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

При проведении занятий по иностранному языку во 2-4 классах осуществляется деление 

класса на две группы при наполняемости не менее 25 человек в классе. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) дается обучающимся таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-х и 3-х классах - 

до 1,5 часа, в 4-х классе - до 2 часов. (СанПиН 1.2.3685-21). 
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Структура учебного плана  
 

Обучение подразделено на 3 уровня: 

1-й уровень – начальное общее образование - 1-4 классы; 

2-й уровень – основное общее образование - 5-9 классы; 

3-й уровень – среднее общее образование - 10-11 классы. 

Каждый из уровней (начальная школа, основная школа, средняя школа), решая общие 

задачи, имеет свои специфические функции, связанные с возрастными особенностями учащихся. Они 

находят отражение, прежде всего, в наборе базовых учебных курсов и занятий по выбору учащихся. 

Основой учебного плана школы является осуществление принципа преемственности между уровнями 

обучения, когда изучаемые курсы получают на последующих уровнях свое развитие. 

 

Принципы построения учебного плана 
Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Учебный план определяет количество учебных занятий за 4 года на 

одного обучающегося – 3039 часов, что соответствует стандарту (не менее 2954 часов и не более 3190 

часов). 

Структура учебного плана в значительной мере обусловлена необходимостью отражения 

двух составляющих содержания образования:  

 обязательной части; 

 части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть определяет состав обязательных учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения; 

отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Общеобразовательная программа начального общего образования в школе 

осуществляется по двум УМК: в 2А, 3А и 4А классах «Перспектива», для остальных классов 

«Школа России». Заявленные УМК позволяют обеспечить благоприятные условия для 

обучения младших школьников с различным уровнем подготовленности, мотивации и 

способностей. 
Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями: «Русский язык и 

литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» направлена на 

формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности и включает учебные  предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  
На учебный предмет «Русский язык» отводится в 1-х классах 165 часа в год (5 часов в 

неделю), во 2-4 классах 170 часов в год (5 часов в неделю). 

На учебный предмет «Литературное чтение» отводится в 1-х классах 132 часа в год (4 часа в 

неделю),  во 2-4 классах 136 часов в год (4 часа в неделю).  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает 
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изучение предметов «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)».  

В школе языком образования является русский язык, и в соответствии с пунктом 32.1 ФГОС НОО 

изучение родного языка и литературного чтения на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется 

по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних. В 1-4 классах учебные 

предметы «Родной язык (русский)» и  «Литературное чтение на родном языке (русском)» не 

изучается, на основании результатов анкетирования и заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Предметная область «Иностранный язык» направлена на формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства 

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

образцами детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения 

в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке и включает в себя предмет «Иностранный язык (английский)».  

На изучение Иностранного языка отводится во 2-4 классах 68 часов в год (2 часа в 

неделю).  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» и направлена на развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности.  

На учебный предмет «Математика» отводится в 1-х классах 132 часа в год (4 часа в 

неделю), во  2-4 классах 136 часов в год (4 часов в неделю). 
Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов 

обязательной части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных результатов, 

связанных с использованием информационных технологий, достигается за счет включения 

тематических разделов или модулей в программы следующих учебных предметов: 

‒ «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие 

навыков поиска и применения информации, использование разнообразных источников 

информации, в том числе сети Интернет); 

‒ «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий); 

‒ «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» 

(предусматривает изучение фотографии, работу в программах Paint, PowerPoint, 

виртуальные путешествия); 

«Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» 

(обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий).

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» и направлена на формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

На учебный предмет «Окружающий мир» отводится в 1-х классах 66 часов в год (2 

часа в неделю), во 2-4 классах в объеме 68 часов в год (2 часа в неделю).  
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» направлена на 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России и представлена предметом «Основы 

религиозных культур и светской этики». Данный предмет изучается в 4-х классах 34 часа в год (по 1 

ч в неделю). Изучение конкретного модуля данного предмета из пяти предложенных (основы 
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православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы 

исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики) определяются 

по выбору родителей (законных представителей). В 2023-2024 учебном году  в соответствии с 

выбором родителей (законных представителей) учебный предмет  «Основы религиозных культур и 

светской этики» представлен модулями: основы светской этики, основы религиозных культур 

народов России и основы православной культуры. 

Предметная область «Искусство» направлена на развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру и представлена 

двумя предметами «Музыка» и «ИЗО».   

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 1-х классах 33 часа в 

год (1 час в неделю), во 2-4 классах в объеме 34 часа в год (1 час в неделю).  
Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-х классах 33 часа в год (1 час в неделю), во 2-4 

классах в объеме 34 часа в год (1 час в неделю).  

Предметная область  «Технология» направлена на формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности и   

представлена учебным предмет «Технология».   

Учебный предмет «Технология» изучается в 1-х классах 33 часа в год (1 час в неделю), во 2-

4 классах в объеме 34 часа в год (1 час в неделю).  

Предметная область  «Физическая культура»  направлена на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни и представлена предметом «Физическая культура». На данный предмет отводится в 1-х 

классах 66 часов в год (2 часа в неделю), во 2-4-х классах 68 часа в год (2 часа в неделю). 

В целях выполнения Концепции развития детско-юношеского спорта в Российской 

Федерации до 2030 года и в соответствии с письмом Минпросвещения от 21.12.2022 № ТВ-2859/03 

МБОУ СОШ №22» реализует третий час физической активности за счет часов спортивных секций и 

спортивных клубов в рамках дополнительного образования детей. 

Обязательная часть учебного плана сохранена в полном соответствии с требованиями ФГОС 

НОО к структуре основной образовательной программы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и распределена следующим 

образом: 1 час в неделю в 1 классах выделен на факультативный курс  «Математическая 

грамотность», во 2-4 классах 1 час в неделю выделен на факультативный курс  «Занимательная 

математика» для повышения математической грамотности обучающихся.  

В учебном плане предусмотрены часы для организации индивидуального обучения на дому 

с обучающимися, освобожденными от посещения занятий по состоянию здоровья. 

Учебная деятельность имеет логическое продолжение в программах дополнительного 

образования, реализуемых через внеурочную деятельность. Часы, отведенные на внеурочную 

деятельность, не включены в учебный план и не учитываются при определении допустимой нагрузки 

учащихся.  

Учебный план МБОУ СОШ №22 имеет необходимое кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение, что дает возможность развивать творческий потенциал 

личности и удовлетворить образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

 

Реализация инклюзивного образования 
На начало 2023-2024 учебного года в школе обучается:  

 15 человек – дети-инвалиды (из них 11 учащихся с ОВЗ);   

 47 человек –  учащиеся с ОВЗ.   

Все 62 учащихся имеют индивидуальные учебные планы.  
В Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений включены 

часы индивидуальной коррекционной работы по предметам: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Иностранный язык (английский)». В рамках ГПД запланированы 

логопедические занятия и коррекционно-развивающие занятия «Адаптивная физическая культура». 
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Коррекционно-развивающие занятия с дефектологом, коррекционные занятия с педагогом-

психологом ведутся через внеурочную деятельность. 

Реализация коррекционно-развивающих занятий должна позволить обеспечить 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и освоение ими АООП НОО. 



 

 

Учебный план начального общего образования на 2023-2024 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 1А 1Б 1В 1Г 1Д 2А 2Б 2В 2Г 2Д 3А 3Б 3В 3Г 3Д 4А 4Б 4В 4Г 4Д Всего

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80

Родной язык (русский) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0

Литературное чтение на родном языке (русском) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0

Иностранный язык (английский) 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30

Иностранный язык (английский) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)
Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40

ОРКСЭ (основы светской этики) 1 1 1 1 1 5

ОРКСЭ (основы религиозных культур народов России) 1 1

ОРКСЭ (основы православной культуры) 1 1

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40

20 20 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 435

0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 32

Русский язык (коррекционные занятия) 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 14

Литературное чтение (коррекционные занятия) 1 1 2 1 1 1 1 8

Математика (коррекционные занятия) 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 11

Иностранный язык (английский) (коррекционные 

занятия)
1 1 2

Метематическая грамотность 1 1 1 1 1 5

Занимательная математика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 15

3 2 0 3 0 0 0 5 1 2 2 2 2 5 3 0 0 0 3 2 35

21 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 450

3 2 0 3 0 2 2 7 3 4 4 4 4 7 5 2 3 2 6 4 67

21 23 23 23 90

2 2 2 2 8

44 21 21 21 21 48 23 23 23 23 48 23 23 23 23 48 23 23 23 23 548

3 2 0 3 0 2 2 7 3 4 4 4 4 7 5 2 3 2 6 4 67

33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 90

1452 693 693 693 693 1632 782 782 782 782 1632 782 782 782 782 1632 782 782 782 782 18504

99 66 0 99 0 68 68 238 102 136 136 136 136 238 170 68 102 68 204 136 2270

Всего часов

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке

Иностранный язык

Русский язык и литературное чтение

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Итого:

Искусство

Основы религиозных культур и 

светской этики

Домашнее обучение

Учебная нагрузка

Итого:

Обязательная часть

Коррекционно-развивающая область

Деление часов

Итого:

Инклюзивное обучение

Учебные недели

Деление часов
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Предметные области Учебные предметы 1А 1Б 1В 1Г 1Д 2А 2Б 2В 2Г 2Д 3А 3Б 3В 3Г 3Д 4А 4Б 4В 4Г 4Д Всего

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80

Родной язык (русский) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0

Литературное чтение на родном языке (русском) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0

Иностранный язык (английский) 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30

Иностранный язык (английский) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)
Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40

ОРКСЭ (основы светской этики) 1 1 1 1 1 5

ОРКСЭ (основы религиозных культур народов России) 1 1

ОРКСЭ (основы православной культуры) 1 1

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40

20 20 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 435

0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 32

Русский язык (коррекционные занятия) 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 14

Литературное чтение (коррекционные занятия) 1 1 2 1 1 1 1 8

Математика (коррекционные занятия) 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 11

Иностранный язык (английский) (коррекционные 

занятия)
1 1 2

Метематическая грамотность 1 1 1 1 1 5

Занимательная математика 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 15

3 2 0 3 0 0 0 5 1 2 2 2 2 5 3 0 0 0 3 2 35

21 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 450

3 2 0 3 0 2 2 7 3 4 4 4 4 7 5 2 3 2 6 4 67

21 23 23 23 90

2 2 2 2 8

44 21 21 21 21 48 23 23 23 23 48 23 23 23 23 48 23 23 23 23 548

3 2 0 3 0 2 2 7 3 4 4 4 4 7 5 2 3 2 6 4 67

33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 90

1452 693 693 693 693 1632 782 782 782 782 1632 782 782 782 782 1632 782 782 782 782 18504

99 66 0 99 0 68 68 238 102 136 136 136 136 238 170 68 102 68 204 136 2270

Всего часов

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке

Иностранный язык

Русский язык и литературное чтение

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Итого:

Искусство

Основы религиозных культур и 

светской этики

Домашнее обучение

Учебная нагрузка

Итого:

Обязательная часть

Коррекционно-развивающая область

Деление часов

Итого:

Инклюзивное обучение

Учебные недели

Деление часов



 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 
 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения от 

16.11.2022 № 992, и «Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации» МБОУ СОШ №22. 

В 1-м классе промежуточная аттестация не проводится. Промежуточная аттестация обучающихся проводится начиная с 2-го класса в конце каждого 

учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в классном журнале. 

По итогам промежуточной аттестации обучающемуся выставляется промежуточная оценка, которая фиксирует достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий. Промежуточная оценка является основанием для перевода обучающихся в следующий класс. 

В рамках проведения промежуточной аттестации за год запланированы следующие формы:  

Учебные предметы 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
Итоговая контрольная работа в 

форме ВПР 

Литературное чтение Контрольный тест Контрольный тест Контрольный тест 

Родной язык (русский) Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Литературное чтение на родном языке (русском) Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Иностранный язык (английский) Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 
Итоговая контрольная работа в 

форме ВПР 

Окружающий мир Итоговый контрольный тест Итоговый контрольный тест 
Итоговая контрольная работа в 

форме ВПР 

ОРКСЭ    Итоговый тест 

Музыка Итоговый контрольный тест Итоговый контрольный тест Итоговый контрольный тест 

Изобразительное искусство Итоговый контрольный тест Итоговый контрольный тест Итоговый контрольный тест 

Технология Итоговый проект Итоговый проект Итоговый проект 

Физическая культура Итоговый зачет Итоговый зачет Итоговый зачет 



 

 

Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год 
(пятидневная учебная неделя) 

 

 
 

 начало учебного года – 01.09.2023 

 окончание учебного года – 25.05.2024 

1 выходные и праздничные дни 

1 каникулы  

1 дополнительные каникулы для первоклассников – 7 дней 

 учебных недель – 34 недели, учебных дней – 170 

  

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 1 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31

Сентябрь Октябрь Ноябрь

Декабрь Январь Февраль

Март Апрель Май



12 

 

Календарный учебный график для 1-6 классов 

(пятидневная учебная неделя) 
 

I четверть 8 недель + 1 день 

сентябрь   – 4 недели + 1 день (01.09.2023-

29.09.2023) 

 

октябрь    – 4 недели 

(01.10.2023-27.10.2023) 

 

 Каникулы с  28.10.2023 – 06.11.2023 

10 дней 

II четверть 7 недель + 4 дня 

ноябрь     – 3 недели + 3 дня 

(07.11.2023-30.11.2023) 

 

декабрь   – 4 недели + 1 день 

(01.12.2023-29.12.2023) 

 

 Каникулы с 30.12.2023 - 08.01.2024         

10 дней 

III четверть 10 недель + 2 дня 

январь     – 3 недели + 2 дня 

(09.01.2024-31.01.2024) 

 

февраль  –  4 недели  

(01.02.2024-28.02.2024) 

 

март         – 3 недели  

(01.03.2024-22.03.2024) 

 

 Дополнительные каникулы 

для первоклассников с 19.02.2024 по 25.02.2024 

7 дней 

 

Каникулы  с  23.03.2024 – 31.03.2024  

9 дней 

IV четверть 7 недель +3 дня 

апрель    – 4 недели + 2 дня 

(01.04.2024-30.04.2024) 
 

май         – 3 недели + 1 день 

(02.05.2024-24.05.2024) 

 

 

Начало учебного года  - 01 сентября 2023 года 

Окончание учебного года - 25 мая 2024 года 

Всего учебных недель  - 34 недели  

Каникулы для первоклассников (дополнительные) - 7 календарных дней  

 

 



 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования на 

2023-2024 учебный год 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План 

внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной деятельности 

для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего.  

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

‒ поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

‒ совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений 

в разновозрастной школьной среде;  

‒ формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

‒ повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников;  

‒ развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

‒ поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

‒ формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности 

младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. При выборе 

направлений и отборе содержания обучения были учтены: 

‒ особенности школы (условия функционирования, тип школы, особенности 

контингента, кадровый состав); 

‒ результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности;  

‒ возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

‒ особенности информационно-образовательной среды школы, национальные и 

культурные особенности региона, где находится образовательная организация. 

Направления внеурочной деятельности и их 

содержательное наполнение 

1.  Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения 

правил здорового безопасного образа жизни. 

‒ Спортивный школьный клуб 

‒ Адаптивная физическая культура 

‒ Общественно-полезный труд 

2.  Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов. 

‒ Начальное техническое моделирование 

‒ Робототехника  

‒ Шахматы 



14 

 

3.  Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

‒ Разговоры о важном 

‒ Читательская грамотность 

4.  Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению 

умений участвовать в театрализованной деятельности. 

‒ Музыкальные пальчики 

‒ Кружок рисования «Фантазия и творчество» 

‒ Театральная студия 

5.  Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

‒ Финансовая грамотности 

6.  Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его 

познавательные интересу и способности к самообразованию. 

‒ Отряд ЮИД 

7.  «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, возникшие 

при изучении разных предметов.  

‒ Математическая грамотность 

‒ Естественно-научная грамотность 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим 

требованиям:  

‒ целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления; 

‒ преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной 

(парной, групповой, коллективной); 

‒ учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности; 

‒ использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ. 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от классно-

урочной на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. Формы организации внеурочной деятельности следующие: учебные курсы и 

факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; соревновательные 

мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно 

полезные практики и др. 

Для реализации плана внеурочной деятельности школа привлекает организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Занятия могут быть 

организованы на территории другого учреждения (СЮТ, ЭБЦ и др.). Социальные партнеры 

при реализации занятий по внеурочной деятельности: библиотеки, концертные залы и музеи 

города и республики. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. Обучающимся предоставлена возможность посещать 

занятия в музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в 

учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия 

по выбору родителей (законных представителей) обучающихся. Школа не требует 
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обязательного посещения обучающимися максимального количества занятий внеурочной 

деятельности.  

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется отдельно от расписания 

уроков. Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной деятельности, 

прошли повышение квалификации по реализации ФГОС начального общего образования. 

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения 

занятий внеурочной деятельности и учет посещения дополнительных занятий в школе, 

организациях дополнительного образования, спортивных школах и др., осуществляется 

классными руководителями. 
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План внеурочной деятельности 

начального общего образования на 2023-2024 учебный год 

 

Название курса 1А 1Б 1В 1Г 1Д 2А 2Б 2В 2Г 2Д 3А 3Б 3В 3Г 3Д 4А 4Б 4В 4Г 4Д Всего 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

Читательская грамотность           0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5 

Математическая 

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

Естественно-научная 

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

Финансовая грамотность           0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7,5 

Общественно-полезный 

труд 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 

Начальное техническое 

моделирование 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                     10 

Робототехника 1           1           1           1   4 

Отряд ЮИД                                 1       1 

Музыкальные пальчики   1           1                         2 

Спортивный школьный 

клуб 
        1         1 1           1       4 

Адаптивная физическая 

культура 
1 1   1       1 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1 14 

Кружок рисования 

«Фантазия и творчество» 
          1                             1 

Театральная студия     1           1         1           1 4 

Шахматы       1 1 1           1       1   1     6 

Итого: 5 5 4 4 4 6 6 7 7 7 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 110 
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4.2. Система условий реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

 

Система условий реализации АООП НОО (вариант 4.1.) в соответствии с 

требованиями Стандарта (далее – система условий) разрабатывается на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО. 

Система условий содержит: описание имеющихся условий: кадровых, 

финансовых, материально-технических (включая учебно-методическое и информационное 

обеспечение); контроль за состоянием системы условий. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам 

образовательной среды, обеспечивающей: высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для всех обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и всего общества; духовно-нравственное развитие, воспитание 

слабовидящих; охрану и укрепление их физического, психического и социального 

здоровья; коррекцию нарушений развития и профилактику возникновения вторичных 

отклонений развития у слабовидящих. 

В целях обеспечения реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся в 

МБОУ СОШ №22 созданы условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения АООП НОО слабовидящими 

обучающимися; 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, студий и 

кружков, и через использование возможностей лицея, дополнительного образования; 

- расширения социального опыта и социальных контактов слабовидящих, в том числе с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья; 

- учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы 

слабовидящих обучающихся; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части АООП НОО, 

формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с запросами 

слабовидящих обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- обновления содержания АООП НОО, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов слабовидящих 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования; 

- эффективной самостоятельной работы слабовидящих обучающихся при поддержке 

педагогических работников. 
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Кадровые условия реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

 

Уровень квалификации педагогических работников, реализующих АООП НОО для 

слабовидящих, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические 

сотрудники МБОУ СОШ №22 имеют базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической 

деятельностью. 

Педагогический коллектив школы составляют квалифицированные, опытные, со 

сложившейся системой работы  сотрудники. 

 

Финансово-экономические условия реализации АООП НОО 

для слабовидящих обучающихся 

 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ОВЗ общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в МБОУ СОШ №22 

осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в 

соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации АООП НОО: 

обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и 

структуре АООП НОО; 

обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляется в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные нормативы 

определяются в соответствии со Стандартом: 

- специальными условиями получения образования (кадровыми, материально- 

техническими); расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 

- расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 

инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными 

с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП НОО. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально- 

технических условий, определенных для каждого варианта АООП НОО для разных групп 

обучающихся с ОВЗ. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги: 

Вариант 4.1. предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование 
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находясь   в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в 

те же сроки обучения. Слабовидящему обучающемуся предоставляется государственная 

услуга по реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности 

обучающегося и при разработке которой необходимо учитывать следующее: 

- обязательное включение в структуру АООП начального общего образования для 

слабовидящего обучающегося программы коррекционной работы, что требует 

качественно особого кадрового состава специалистов, реализующих АООП; 

- при необходимости предусматривается участие в образовательно - коррекционной 

работе учебно-вспомогательного и прочего персонала (медицинского работника, 

необходимого для сопровождения обучающихся с ОВЗ и др.). 

- создание специальных материально-технических условий для реализации АООП ( 

специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО для 

слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ОВЗ 

на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения слабовидящего ребенка. Финансирование рассчитывается с учетом 

рекомендаций ТПМПК в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями реализации АООП, требованиями к наполняемости классов в соответствии с 

СанПиН. 

 

Материально-технические условия реализации АООП НОО 

для слабовидящих обучающихся 

В соответствии с требованиями Стандарта для материально-технического 

обеспечения всех предметных областей, включая коррекционно-развивающую область и 

внеурочную деятельность МБОУ СОШ №22 соответствует санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности и оборудована: 

- учебными помещениями для осуществления образовательного процесса: 

педагогической коррекции, психологической коррекции; 

- игровыми зонами для активной деятельности и отдыха; 

-помещениями (кабинетами) для занятий изобразительным искусством и технологией; 

- помещением библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой, 

фонотекой; 

- актовым залом; 

- спортивными сооружениями (залами, стадионом, спортивными площадками), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, соответствующим 

особым образовательным потребностям слабовидящих обучающихся; 

- помещением для питания обучающихся, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; 

- помещениями медицинского назначения; 

- административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием для организации учебного процесса; 

- гардеробами, санузлами, местами личной гигиены. 

Информационно-образовательная среда образовательной организации, 

реализующей АООП НОО для слабовидящих обучающихся, включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий. 
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Информационно-образовательная среда образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: планирование образовательного процесса; размещение и сохранение 

материалов образовательного процесса, в том числе – работ обучающихся и педагогов, 

информационных ресурсов; фиксацию хода образовательного процесса и результатов 

освоения слабовидящими обучающимися АООП НОО; взаимодействие между 

участниками образовательного процесса, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; контролируемый доступ участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет; взаимодействие 

образовательной организации с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными организациями. 

Материально-технические условия реализации АООП НОО для слабовидящих 

обучающихся отвечают особым образовательным потребностям данной категории 

обучающихся и особым образовательным потребностям, что обусловливает 

необходимость предъявления специфических требований к организации процесса 

обучения, организации пространства. Организации временного режима обучения, 

организации рабочего места обучающегося, техническим средствам обучения, учебным 

принадлежностям, дидактическим материалам и средствам наглядности. 

 

Требования к организации процесса обучения 

Требования к организации работы по реализации АООП НОО (вариант 4.1): 

- необходимость повышенного педагогического руководства учебно-познавательной 

деятельностью слабовидящих обучающихся; 

- необходимость использования специальных приемов организации учебно- 

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся; 

- обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящими обучающимися; 

- соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога); 

- учет офтальмо-гигиенических рекомендаций по соблюдению светового режима 

(необходимость дополнительного источника света, уменьшение светового потока и др.); 

- рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного 

материала; 

- использование приемов, направленных на снятие зрительного напряжения; 

- использование учебных принадлежностей, отвечающих особым образовательным 

потребностям слабовидящих; 

- использование индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей 

слабовидящих обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности; 

- использование технических средств, облегчающих, учебно-познавательную 

деятельность слабовидящих обучающихся; 

- соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний); 

- необходимость при выполнении слабовидящими обучающимися итоговых работ 

адаптации (в соответствии с их особыми образовательными потребностями) текстового и 

иллюстративного материала и увеличения времени на их выполнение: время может быть 

увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

 

Требования к организации пространства 

Организация пространства должна обеспечивать: 

1) безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 

- безопасное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к 

партам, входным дверям, отсутствие выступающих  углов и т. п.); 
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- обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и другие помещения, 

использование жалюзи, позволяющих регулировать световой поток; 

- оперативное устранение факторов, негативно влияющих на состояние зрительных 

функций слабовидящих (недостаточность уровня освещенности рабочей поверхности, 

наличие бликов); 

Доступность образовательной среды предполагает: 

- использование дидактического материала и средств наглядности, отвечающих особым 

образовательным потребностям слабовидящих обучающихся; 

- обеспечение доступности справочной и наглядной информации, размещенной в 

образовательной организации, для непосредственного и беспрепятственного восприятия 

слабовидящими обучающимися. 

Временной режим обучения 

Временной режим обучения обучающихся слабовидящих (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, приказы 

Министерства образования и науки РФ и др.), локальными актами МАОУ 

«Экспериментальный лицей». Сроки освоения слабовидящими обучающимися АООП 

НОО устанавливаются Стандартом. 

Учебный день включает в себя уроки, курсы коррекционно-развивающей области, 

внеурочную деятельность. Обучение и воспитание происходит в урочной и внеурочной 

учебной деятельности обучающихся в течение учебного дня. Продолжительность 

общеобразовательного урока определяется действующим СанПиНом. Продолжительность 

групповых занятий коррекционно-развивающей области определяется приказами 

Минобрнауки РФ, индивидуальных занятий - возрастом и психофизическим состоянием 

обучающегося. 

В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие 

общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и 

физкультминутка, в которую включаются упражнения, способствующие снятию 

зрительного напряжения и предупреждению зрительного утомления. Упражнения 

проводятся с учетом состояния зрения обучающихся (клинических форм зрительного 

заболевания, имеющихся противопоказаний, этапами лечения). 

Психолого- медико-педагогическое сопровождение слабовидящих в процессе 

освоения АООП НОО осуществляется в урочной и внеурочной деятельности и 

реализуется командой специалистов: педагогами, психологом, социальным педагогом, 

медицинским работником. 

Требования к организации рабочего места 

Номер парты соответствует росту ученика. Определение местоположения парты в 

классе для слабовидящего осуществляется в соответствии с рекомендациями врача- 

офтальмолога. 

Требования к техническим средствам комфортного доступа 

слабовидящего обучающегося к образованию 

В целях комфортного доступа слабовидящего обучающегося к образованию 

используется мультимедийная аппаратура. 

Режим зрительной нагрузки при работе с техническими средствами комфортного 

доступа и техническими средствам обучения регламентируется: нормами, 

предъявляемыми к непрерывной зрительной нагрузке слабовидящих: первый, второй 

классы – от 7 до 10 минут; третий, четвертый классы – от 10 до 15 минут, а также 

индивидуальными рекомендациями врача - офтальмолога. 

При работе слабовидящих обучающихся с компьютером соблюдаются условия, 

определенные действующим СанПиНом. 
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Требования к учебникам, учебным принадлежностям, 

дидактическим материалам и наглядным пособиям. 

 

В процессе обучения слабовидящих необходимо использовать: 

- учебные принадлежности: ручки с черной (для записи учебного материала) и зеленой 

(для выполнения графических работ) пастой; 

- индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, выполненные с учетом 

индивидуальных зрительных возможностей слабовидящих обучающихся. 
 

Приложение 1. 

План реализации программы коррекционной работы 

 

Цель Содержание 

деятельности 

Формы и 

методы работы 

Сроки Ответственный 

Диагностическое направление 

Диагностика 

обучающихся с 

ОВЗ 

Диагностика Стартовая 

диагностика, 

обследование 

Сентябрь Специалисты 

Мониторинг динамики 

развития 

обучающихся, 

успешности 

освоения программы 

обучения 

Анализ 

результатов 

деятельности 

обучающихся, 

успеваемости 

По итогам 1,2 

полугодия в 

рамках ПМПк 

По учебным 

периодам 

Специалисты, 

учителя, ведущие 

коррекционные 

занятия, куратор 

Проектирование и 

корректировка 

коррекционных 

мероприятий 

Анализ 

результатов 

обследования 

Сентябрь, май 

и/или по 

необходимости 

Специалисты, 

учителя 

Коррекционно-развивающее направление 

Организация 

мероприятий, 

способствующих 

личностному 

развитию 

обучающихся, 

коррекции 

недостатков 

освоения базового 

содержания 

образования 

Составление 

программы 

сопровождения 

обучающегося 

Программа 

сопровождения 

(перечень 

курсов 

коррекционно- 

развивающей 

области) 

Сентябрь Специалисты, 

учителя 

Разработка 

индивидуальных 

коррекционных 

программ (курсов 

коррекционно- 

развивающей области) 

в соответствии с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся 

Программы 

занятий 

Сентябрь Специалисты, 

учителя 
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 Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно- 

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития и 

трудностей обучения 

Занятия В течение 
учебного года в 

соответствии с 

учебным 

планом 

(обязательны е 

курсы 

коррекционно- 

развивающих 

занятий) 

Специалисты, 

учителя 

Социальное 

сопровождение 

обучающегося в случае 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

Занятия, 

наблюдение 

 Социальный 

педагог 

Консультативное направление 

Непрерывность Выработка Ознакомление Сентябрь Специалисты, 

специального совместных с рекомендация и/или по учителя, куратор 

сопровождения обоснованных ми по необходимос  

 рекомендаций по результатам ти  

 основным диагностики,   

 направлениям работы обследования   

 с обучающимся,    

 единых для всех    

 участников    

 образовательных    

 отношений    

 Консультирование По запросам В течение Специалисты, 

специалистами  учебного года учителя 

педагогов  Согласно  

решению проблем в  графику  

развитии и обучении,  консультаций  

поведении и    

межличностном    

взаимодействии    

обучающихся    

Консультативная Беседы с В течение Специалисты, 

помощь семье в родителями учебного года учителя, куратор 

вопросах семье в (законными согласно  

вопросах представителя графику  

решения конкретных ми) консультаций  

вопросов воспитания и обучающихся   

оказания возможной    

помощи обучающемуся    

в освоении программы    

обучения    

Информационно-просветительское направление 
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Разъяснительн 

ая деятельности 

в отношении 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителе 

й) 

Рассмотрение 

вопросов, связанных с 

особенностями 

образовательного 

процесса и 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ; 

индивидуально- 

типологических 

особенностей 

обучающихся с ОВЗ 

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, 

заседания 

кафедры 

учителей 

начальных 

классов, 

педагогические 

советы, 

В течение 

учебного года 

по запросам 

Специалисты, 

учителя, куратор 

Психологическое 

просвещение педагогов с 

целью повышения их 

психологической 

компетентности 

Тематические 

выступления на 

заседаниях 

кафедры 

учителей 

начальных 

классов, 

педагогических 

советах 

В течение 

учебного года 

по запросам 

Педагог- 

психолог 

Психологическое 

просвещение родителей с 

целью формирования у 

них элементарной 

психолого- 

педагогической 

компетентности 

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, 

информационные 

стенды 

В течение 

учебного года 

по запросам 

Педагог- 

психолог 

 

Приложение 2. 

Рабочая программа 

по коррекционному курсу «Логопедические занятия» 

начального общего образования 

для слабовидящих обучающихся 1 классов (4.1) 

 

1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа коррекционного курса «Логопедические занятия» для 

слабовидящих обучающихся 1 классов разработана на основе адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования для слабовидящих 

обучающихся Вариант 4.1 МБОУ СОШ №22. 

Цель изучения дисциплины: 

Коррекция недостатков в речевом развитии слабовидящих обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Задачи программы: 

Сформировать осознанные и произвольные операции и способы действий с 

речеязыковыми единицами, обобщённые представления (речеслуховые, 

речедвигательные, зрительно-пространственные, зрительно-двигательные), необходимые 

для овладения стойким и правильным навыком письма и чтения. 

Структура программы   курса   «Логопедические   занятия»   для   слабовидящих 
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обучающихся 1 классов включает в себя: 

- исправление нарушений произношения (если имеются); 

- развитие фонематического восприятия: слухо-произносительная дифференциация 

нарушенных звуков; 

- восполнение пробелов в развитии лексико-грамматических средств: уточнение и 

расширение словарного запаса, формирование представлений о семантической структуре 

слова, уточнение и развитие грамматического оформления связной речи при построении 

связного высказывания в устной форме; 

- формирование правильного перевода фонемы в графему при выполнении 

репродуктивных заданий (списывание, диктант); 

- развитие невербальных форм психических процессов: зрительного восприятия, 

пространственной ориентации; зрительно-моторной координации, общей и мелкой 

моторики, графических навыков; внимания, памяти. 

Данный курс «Логопедические занятия» для слабовидящих обучающихся 1 классов 

относится к первому этапу коррекционно-развивающей  работы. 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса «Логопедические занятия» для 

слабовидящих обучающихся 1 классов 

Программа коррекционного курса «Логопедические занятия» для слабовидящих 

обучающихся 1 классов направлена на создание комплексной помощи обучающимся в 

освоении АООП НОО и коррекции недостатков в речевом развитии в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО в пролонгированные сроки. 

Данный курс способствует развитию речи; усвоению языковой системы; 

подготовке к формированию представлений о составе речеязыковых единиц, принципах 

их организации и взаимодействия; осознанию взаимосвязи между содержательной и 

смысловой сторонами речи и средствами их выражения в процессе наблюдения основных 

единиц языка и речи; овладению элементарных навыков письма и чтения; созданию 

оптимальных условий для успешного достижения планируемых результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Курс «Логопедические занятия» для слабовидящих обучающихся 1 классов включён 

в обязательную часть учебного плана АООП НОО для слабовидящих обучающихся 

вариант 4.1 МБОУ СОШ №22, формируемую участниками образовательных отношений, 

предназначен для реализации коррекционно-развивающей области. Продолжительность 

изучения коррекционно- развивающего курса в 1 классах по 2 часа в неделю и рассчитан 

на 30 учебных недель (первые две недели сентября и последние две недели мая отведены 

на диагностические процедуры). Форма занятий групповая. На коррекционные занятия 

отводится до 40 минут. 

 

4. Описание   ценностных    ориентиров    содержания    коррекционного    курса 

«Логопедические занятия» для слабовидящих обучающихся 1 классов 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ в системе образования, выраженный в Требованиях 

к результатам освоения основной образовательной программы и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

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

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, признавать 
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право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников. 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества, стремления следовать им; 

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

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения. 

Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умений учиться и организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке). 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса «Логопедические занятия» для слабовидящих 

обучающихся 1 классов 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

коррекционному курсу; 

 понимание значения коррекционного курса в учебной деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителя и одноклассников; 

 понимание причин успеха в учебе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 первоначальной ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий; 

 осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах 

учебно-познавательной деятельности или с опорой на эталон; 

 выполнять элементарные учебные действия в устной и письменной речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и содержание заданий, предложенных в 

рабочей тетради (учебнике); 

 выполнять действия с опорой на эталон; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать 

выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 использовать рисуночные и символические варианты записи учебного задания; 

 кодировать (с помощью) информацию в знаково-символической форме, на основе 

кодирования строить несложные модели; 

 проводить сравнение (с помощью) по нескольким основаниям (наглядное, по 

представлению, сопоставление и противопоставление); 

 выделять в явлениях существенные и несущественные признаки; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные рассуждения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

 работать с небольшими дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с записью учебного задания; 

 устанавливать аналогии; 

 формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений в сотрудничестве; договариваться, 

приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный 

контроль. 

 

Предметные результаты 

Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии устной речи и 

сформированности письма проводится на основании сопоставительных данных первичной 

(сентябрь) и контрольной (май) диагностики. Для этого используется методика 

обследования устной речи младших школьников Т.А. Фотековой и методика обследования 

письма и чтения младших школьников О.Б. Иншаковой. 

 

Основными показателями результативности коррекционной работы в развитии 

устной речи являются: 

В фонетической и фонематической сторонах речи: 

 умение правильно произносить звуки; 

 умение различать гласные и согласные звуки; гласные ударные и безударные; 

согласные твёрдые и мягкие; звонкие и глухие; 

 умение определять количество и последовательность звуков в слове (простые 

случаи); 

 умение сопоставлять слова, различающиеся одним или несколькими звуками; 

 умение делить слова на слоги, определять место ударения. 

В лексической и грамматической сторонах речи: 

 умение оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 умение устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 умение понимать и различать текст, предложение, словосочетание, слово. 

В связной речи: 

 правильный выбор языковых средств устного значения; 

 соблюдение правил устного общения (умение слышать, адекватно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

 овладение диалогической формой речи (овладение основными умениями ведения 

разговора: начать, поддержать и закончить разговор). 

 

Основными показателями результативности коррекционной работы в развитии 

письменной речи являются: 

 развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения рук; 

 умение различать букву и звук (букву как знак звука), овладение правильным 

начертанием письменных, строчных и прописных (заглавных) букв; 

 правильное письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением, безошибочное списывание; 

 различение слова и предложения. 

 

6. Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» для 

слабовидящих обучающихся 1 классов 

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» для слабовидящих 

обучающихся 1 классов включает в себя разделы подготовительного и первого этапов. Во 
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время прохождения тем коррекционного курса, уточняются причины трудностей в 

овладении обучающимися устно-речевыми навыками, письмом, учитываются 

речеязыковые возможности детей; намечаются пути дальнейшей работы. Особенностью 

данного курса является предупреждение или минимизация проявления трудностей навыка 

письма и чтения первоклассников с нарушением в развитии речи. 

Количество занятий в неделю на одну тему может увеличиваться с учётом 

стойкости и вариативности проявления речевых нарушений. 

Оценивание успешности выполнения заданий и упражнений в конце каждого 

занятия проводится в виде наблюдения, самооценки и внешней оценки взрослого для 

создания ситуации успеха. 

 

7. Тематическое планирование с описанием основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

Последовательность прохождения тематических занятий и их количество 

представлены в тематическом планировании. Допускается проведение нескольких занятий 

на одну тему, поэтому количество занятий может не совпадать. 
 

№ 

заня 

тия 

Тема урока Виды деятельности Кол- 

во 

часов 

1 класс (66 часов) 

Раздел 1. Исправление нарушений произношения – 27 часов 

1-4. Диагностика  Воспроизведение по аудиальному образцу звуков, 

слогов, слов, предложений 

 Подбор слов на заданный звук 

 Определение звука в слове по инструкции 

 Копирование графических изображений 

4 

5. Комплекс 

артикуляционны 

х упражнений. 

Упражнения на 

развитие 

речевого 
дыхания 

 Формирование артикуляционных укладов 

 Выработка речевого дыхания 

 Развитие слухового восприятия, звукового 

анализа 

 Воспроизведение ритма слов 

1 

6-7. Постановка 

проблемных 

звуков 

 Моделирование правильного уклада органов речи 

на проблемный звук 

 Кинетический и визуальный анализ 

артикуляторной позы 

 Овладение специфическими приёмами для 

постановки проблемных звуков 

2 

8-11. Автоматизация 

проблемных 

звуков в прямых 

слогах, в словах 

с прямыми 

слогами, в 

предложениях с 

прямыми 

слогами 

 Отработка поставленного звука в прямых слогах, 

в словах с прямыми слогами, в предложениях с 

прямыми слогами 

4 
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12- 

15. 

Автоматизация 

проблемных 

звуков в 

 Отработка поставленного звука в обратных 

слогах, в словах с обратными слогами, в 

предложениях с обратными слогами 

4 

 обратных 

слогах, в словах 

с обратными 

слогами, в 

предложениях с 

обратными 

слогами 

  

16- 

19. 

Автоматизация 

проблемных 

звуков в слогах 

со стечением 

согласных, в 

словах со 

стечением 

согласных, в 

предложениях со 

стечением 
согласных 

 Отработка поставленного звука в слогах со 

стечением согласных, в словах со стечением 

согласных, в предложениях со стечением 

согласных 

4 

20- 

23. 

Автоматизация 

проблемных 

звуков в связной 
речи. 

 Отработка поставленного звука в связной речи 4 

24- 

27. 

Дифференциаци 

я проблемных 

звуков в слогах, 

словах, 

предложениях 

 Дифференцировать автоматизированные фонемы 

по речевым признакам: акустико- 

артикуляционному сходству 

 Чтение слов с дифференцируемыми звуками 

 Нахождение проблемных звуков (букв) в тексте 

 Правильное произношение проблемных звуков 

 Запись букв, обозначающих проблемные звуки 

 Проведение анализа проблемных и др. звуков 

4 

Раздел 2. Развитие речи и речемыслительной деятельности – 39 часов 

28. Звук [О]. Буква 

О 
 Запоминать ряд слогов и звуков 

 Выделять первый и последний звук 

 Наблюдать за произнесением звука [о], 

характеризовать его 

 Анализировать слово с опорой на схему 

 Подбирать слова со звуком [о] с опорой на 

сюжетную картинку, без зрительного образа, из 

предоставленных слов на доске 

1 
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29. Буква Е  Запоминать ряд слогов и звуков 

 Выделять первый и последний звук 

 Наблюдать за произнесением звуков [йэ], [э], 

характеризовать их 

 Анализировать слово с опорой на схему 

 Подбирать слова со звуками [йэ], [э] с опорой на 

сюжетную картинку, без зрительного образа, из 

предоставленных слов на доске 

1 

30. Звук [А]. Буква 
А 

 Запоминать ряд слогов и звуков 1 

   Выделять первый и последний звук 

 Наблюдать за произнесением звука [а], 

характеризовать его 

 Анализировать слово с опорой на схему 

  Подбирать слова со звуком [а] с 

опорой на сюжетную картинку, без зрительного 

образа, из предоставленных слов на доске 

 

31. Звук [И]. Буква 

И 
 Запоминать ряд слогов и звуков 

 Выделять первый и последний звук 

 Наблюдать за произнесением звука [и], 

характеризовать его 

 Анализировать слово с опорой на схему 

  Подбирать слова со звуком [и] с 

опорой на сюжетную картинку, без зрительного 

образа, из предоставленных слов на доске 

1 

32. Звуки [Н] и [Н’]. 

Буква Н 
 Запоминать ряд слогов и звуков 

 Выделять первый и последний звук 

 Наблюдать за произнесением звуков [н], [н,], 

характеризовать их 

 Анализировать слово с опорой на схему 

Подбирать слова со звуками [н], [н,] с опорой на 

сюжетную картинку, без зрительного образа, из 

предоставленных слов на доске 

1 

33. Звуки [Т] и [Т’]. 

Буква Т 
 Запоминать ряд слогов и звуков 

 Выделять первый и последний звук 

 Наблюдать за произнесением звуков [т], [т,], 

характеризовать их 

 Анализировать слово с опорой на схему 

Подбирать слова со звуками [н], [н,] с опорой на 

сюжетную картинку, без зрительного образа, из 
предоставленных слов на доске 

1 
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34. Звуки [С] и [С’]. 

Буква С 
 Запоминать ряд слогов и звуков 

 Выделять первый и последний звук 

 Наблюдать за произнесением звуков [с], [с,], 

характеризовать их 

 Анализировать слово с опорой на схему 

Подбирать слова со звуками [с], [с,] с опорой на 

сюжетную картинку, без зрительного образа, из 

предоставленных слов на доске 

1 

35. Звуки [Р] и [Р’]. 

Буква Р 
 Запоминать ряд слогов и звуков 

 Выделять первый и последний звук 

 Наблюдать за произнесением звуков [р], [р,], 

характеризовать их 

 Анализировать слово с опорой на схему 

Подбирать слова со звуками [р], [р,] с опорой на 

1 
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  сюжетную картинку,  без   зрительного   образа,   из 
предоставленных слов на доске 

 

36. Звуки [В] и [В’]. 

Буква В 
 Запоминать ряд слогов и звуков 

 Выделять первый и последний звук 

 Наблюдать за произнесением звуков [в], [в,], 

характеризовать их 

 Анализировать слово с опорой на схему 

Подбирать слова со звуками [в], [в,] с опорой на 

сюжетную картинку, без зрительного образа, из 
предоставленных слов на доске 

1 

37. Звуки [Л] и [Л’]. 

Буква Л 
 Запоминать ряд слогов и звуков 

 Выделять первый и последний звук 

 Наблюдать за произнесением звуков [л], [л,], 

характеризовать их 

 Анализировать слово с опорой на схему 

Подбирать слова со звуками [л], [л,] с опорой на 

сюжетную картинку, без зрительного образа, из 

предоставленных слов на доске 

1 

38. Звуки [К] и [К’]. 

Буква К 
 Запоминать ряд слогов и звуков 

 Выделять первый и последний звук 

 Наблюдать за произнесением звуков [к], [к
,
], 

характеризовать их 

 Анализировать слово с опорой на схему 

Подбирать слова со звуками [к], [к,] с опорой на 

сюжетную картинку, без зрительного образа, из 
предоставленных слов на доске 

1 

39. Звуки [М] и 

[М’]. Буква М 
 Запоминать ряд слогов и звуков 

 Выделять первый и последний звук 

 Наблюдать за произнесением звуков [м], [м,], 

характеризовать их 

 Анализировать слово с опорой на схему 

Подбирать слова со звуками [м], [м,] с опорой на 

сюжетную картинку, без зрительного образа, из 

предоставленных слов на доске 

1 

40. Звуки [Д] и [Д’]. 

Буква Д 
 Запоминать ряд слогов и звуков 

 Выделять первый и последний звук 

 Наблюдать за произнесением звуков [д], [д,], 

характеризовать их 

 Анализировать слово с опорой на схему 

Подбирать слова со звуками [д], [д,] с опорой на 

сюжетную картинку, без зрительного образа, из 
предоставленных слов на доске 

1 

41. Звуки [П] и [П’]. 

Буква П 
 Запоминать ряд слогов и звуков 

 Выделять первый и последний звук 

 Наблюдать за произнесением звуков [п], [п,], 

характеризовать их 

1 
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   Анализировать слово с опорой на схему 

Подбирать слова со звуками [п], [п,] с опорой на 

сюжетную картинку, без зрительного образа, из 
предоставленных слов на доске 

 

42. Звук [У]. Буква 

У 
 Запоминать ряд слогов и звуков 

 Выделять первый и последний звук 

 Наблюдать за произнесением звука [у], 

характеризовать его 

 Анализировать слово с опорой на схему 

 Подбирать слова со звуком [у] с опорой на 

сюжетную картинку, без зрительного образа, из 

предоставленных слов на доске 

1 

43. Буква Я  Запоминать ряд слогов и звуков 

 Выделять первый и последний звук 

 Наблюдать за произнесением звука [йа], [а], 

характеризовать их 

 Анализировать слово с опорой на схему 

 Подбирать слова со звуками [йа], [а] с опорой на 

сюжетную картинку, без зрительного образа, из 

предоставленных слов на доске 

1 

44. Звук [Ы]. Буква 

Ы 
 Запоминать ряд слогов и звуков 

 Выделять первый и последний звук 

 Наблюдать за произнесением звука [ы], 

характеризовать его 

 Анализировать слово с опорой на схему 

 Подбирать слова со звуком [ы] с опорой на 

сюжетную картинку, без зрительного образа, из 

предоставленных слов на доске 

1 

45. Звуки [Г] и [Г’]. 

Буква Г 
 Запоминать ряд слогов и звуков 

 Выделять первый и последний звук 

 Наблюдать за произнесением звука [йэ], [э], 

характеризовать его 

 Анализировать слово с опорой на схему 

 Подбирать слова со звуком [йэ], [э] с опорой на 

сюжетную картинку, без зрительного образа, из 

предоставленных слов на доске 

1 

46. Звуки [З] и [З’]. 

Буква З 
 Запоминать ряд слогов и звуков 

 Выделять первый и последний звук 

 Наблюдать за произнесением звуков [з], [з,], 

характеризовать их 

 Анализировать слово с опорой на схему 

Подбирать слова со звуками [з], [з,] с опорой на 

сюжетную картинку, без зрительного образа, из 

предоставленных слов на доске 

1 
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47. Звуки [Б] и [Б’].  Запоминать ряд слогов и звуков 1 

 Буква Б  Выделять первый и последний звук 

 Наблюдать за произнесением звуков [б], [б,], 

характеризовать их 

 Анализировать слово с опорой на схему 

Подбирать слова со звуками [б], [б,] с опорой на 

сюжетную картинку, без зрительного образа, из 

предоставленных слов на доске 

 

48. Звук [Ч’]. Буква 

Ч 
 Запоминать ряд слогов и звуков 

 Выделять первый и последний звук 

 Наблюдать за произнесением звука [ч,], 

характеризовать его 

 Анализировать слово с опорой на схему 

Подбирать слова со звуком [ч,] с опорой на 

сюжетную картинку, без зрительного образа, из 

предоставленных слов на доске 

1 

49. Звук [Й]. Буква 

Й 
 Запоминать ряд слогов и звуков 

 Выделять первый и последний звук 

 Наблюдать за произнесением звука [й,], 

характеризовать его 

 Анализировать слово с опорой на схему 

Подбирать слова со звуком [й,] с опорой на 

сюжетную картинку, без зрительного образа, из 
предоставленных слов на доске 

1 

50. Звуки [X] и [X’]. 

Буква X 
 Запоминать ряд слогов и звуков 

 Выделять первый и последний звук 

 Наблюдать за произнесением звуков [х], [х,], 

характеризовать их 

 Анализировать слово с опорой на схему 

Подбирать слова со звуками [х], [х,] с опорой на 

сюжетную картинку, без зрительного образа, из 

предоставленных слов на доске 

1 

51. Звук [Ж]. Буква 

Ж 
 Запоминать ряд слогов и звуков 

 Выделять первый и последний звук 

 Наблюдать за произнесением звука [ж], 

характеризовать его 

 Анализировать слово с опорой на схему 

Подбирать слова со звуком [ж] с опорой на 

сюжетную картинку, без зрительного образа, из 

предоставленных слов на доске 

1 
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52. Звук [Ш]. Буква 

Ш 
 Запоминать ряд слогов и звуков 

 Выделять первый и последний звук 

 Наблюдать за произнесением звука [ш], 

характеризовать его 

 Анализировать слово с опорой на схему 

Подбирать слова со звуком [ш] с опорой на 

сюжетную картинку, без зрительного образа, из 

1 
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  предоставленных слов на доске  

53- 

54. 

Буква Ю. Звук 

[Ц]. Буква Ц 
 Выделять первую букву в слове 

 Подбирать слова на букву Ю 

 Делить слова на слоги, звуки 

  Наблюдать за произнесением согласного звука, 

называть его особенности 

 Анализировать слова с опорой на схемы 

2 

55- 

56. 

Звук [Э]. Буква 

Э. Звук [Щ’]. 

Буква Щ 

 Выделять первую букву в слове 

 Подбирать слова на звук [э] 

 Делить слова на слоги, звуки 

  Наблюдать за произнесением согласного 

звука, называть его особенности 

 Анализировать слова с опорой на схемы 

2 

57- 

58. 

Звуки [Ф] и [Ф’]. 

Буква Ф. Буква 

Ё 

 Выделять первую букву в слове 

 Подбирать слова на букву Ё 

 Делить слова на слоги, звуки 

  Наблюдать за произнесением согласного 

звука, называть его особенности 

 Анализировать слова с опорой на схемы 

2 

59- 

60. 

Буква Ь. Буква Ъ  Отбирать слова с буквами Ь, Ъ 

 Анализировать слова с опорой на схемы 

 Делить слова на слоги 

  Записывать слова с буквами Ь, Ъ под диктовку 

и с текста 

2 

61. Проверочная 

работа. 

Списывание с 

печатного текста 

 Списать текст 1 

62. Диктант  Запись под диктовку 1 

63- 

66. 

Диагностика  Читать на время 

 Отвечать на вопросы 

 Запись под диктовку 

4 

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
 

В школе имеется отдельный логопедический кабинет с разделением на зоны для 

групповых и индивидуальных занятий. Логопедический кабинет оснащен необходимым 

оборудованием, методическими материалами и средствами обучения. Весь перечень 

технического оборудования и методического обеспечения представлен в паспорте 

логопедического кабинета. 

Учебное оборудование кабинета логопеда: 

 учебные средства (парты, доска, стол с большим зеркалом); 

 наглядные пособия: схемы, таблицы, предметные и сюжетные картинки, символы 

звуков, звуковые линейки, раздаточный материал, презентации с картинным материалом, 

предметно-развивающая среда. 
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В логопедическом кабинете имеются специальные дидактические материалы и 

методические пособия, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся: 

1. О.А. Ишимова, С.Н. Шаховская, А.А. Алмазова «Логопедическое сопровождение 

учащихся начальных классов. Письмо» программно-методические материалы, М. 

«Просвещение», 2014г. 

2. О.А. Ишимова, А.А. Алмазова Тетрадь-помощница «Развитие речи. Письмо» М. 

«Просвещение», 2014г. 

3. О.А. Ишимова, И.Е. Юсов Тетрадь-помощница «Письмо. Понимаю и различаю текст, 

предложение, слово», М. «Просвещение», 2016г. 

4. О.А. Ишимова, Е.В. Дерябина Тетрадь-помощница «Письмо. Различаю гласные звуки. 

Правильно пишу», М. «Просвещение», 2016г. 

5. О.А. Ишимова, Н.Н. Алипченкова Тетрадь-помощница «Письмо. Различаю твѐрдые и 

мягкие согласные звуки. Обозначаю мягкость согласных», М. «Просвещение», 2016г. 

6. О.А. Ишимова, В.Д. Подотыкина Тетрадь-помощница «Письмо. Различаю твѐрдые и 

мягкие согласные звуки. Правильно пишу», М. «Просвещение», 2016г. 

7. О.А. Ишимова, Е.X. Заббарова Тетрадь-помощница «Письмо. Различаю звонкие и 

глухие согласные звуки. Правильно пишу», М. «Просвещение», 2016г. 

8. Л.П. Ефименкова. Коррекция ошибок, обусловленных несформированностью 

фонематического восприятия. Выпуск 1. Выпуск 2: части 1,2,3. М.: «Книголюб», 2008 год. 

9. В.В. Коноваленко, С.В.Коноваленко «Парные звонкие и глухие согласные», М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2011г. 

10. Е.А. Азова, О.О.Чернова «Учим звуки» все части, М. «ТЦ Сфера», 2012г. 

11. И.В. Баскакина, М.И Лынская «День рождения Р» «Приключения Л» «Жужжалочка и 

шипелочка» «Чаепитие на даче у Ч» «Цоколочка» «Свистелочка». 

12. Л.Н. Зуева и другие «Логопедия. Занимательные упражнения по развитию речи», М: 

«Астрель.Аст», 2001г. 

 

Для логопеда: 

1. Методические рекомендации «Содержание и организация логопедической работы 

учителя-логопеда общеобразовательного учреждения» Т.П. Бессонова, Москва 2012 год. 

2. О.Е. Грибова «Технология организации логопедического обследования», М. «Айрис 

пресс», 2008г. 

3. Т.А. Фотекова, Т.В. Ахутина «Диагностика речевых нарушений школьников с 

использованием нейропсихологических методов», М. «Аркти», 2002 год. 

4. Т.А. Фотекова «Тестовая методика диагностики устной речи младших школьников: 

метод, пособие», М.: Айрис-пресс, 2007 г. 

5. О.Б. Иншакова «Альбом для логопеда», М.: ВЛАДОС, 2014 год. 

6. Л.П. Ефименкова «Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных 

классов», М.: ВЛАДОС, 2001г. 

7. Р.И. Лалаева «Логопедическая работа в коррекционных классах», М. ВЛАДОС, 1998г. 

8. Н.Г. Андреева «Логопедические занятия по развитию речи младших школьников» 1, 2, 

3 части, М.: ВЛАДОС, 2010г. 

9. И.Н. Садовников «Дисграфия, дислексия: технология преодоления», М. ПАРАДИГМА, 

2012г. 23 

10. А.И. Богомолова «Логопедическое пособие для детей», С-П «Библиополис», 1994 г 

11. Т.В. Будѐнная «Логопедическая гимнастика». С-П: «Детство-Пресс», 2005г. 

12. В.В. Коноваленко, С.В.Коноваленко «Автоматизация звуков у детей», М. 

«Издательство ГНОМ и Д», 2007г. 
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Рабочая программа 

психокоррекционных занятий 

"Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

для слабовидящих обучающихся 

Вариант 4.1 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа психокоррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» для обучающихся ОВЗ НОО Вариант 4.1 1-4 классов составлена в 

соответствии АООП НОО для слабовидящих обучающихся Вариант 4.1 МБОУ СОШ 

№22 . 

Целью программы является развитие ребёнка, что включает в себя коррекцию 

сенсорного обучения, эмоционально-волевой, мотивационной сфер, механизмов волевой 

регуляции. 

Задачи программы: 
- обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования умений 
наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и 
отражать их в речи, нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, 
речи, воображения; 
- формирование адекватного восприятия явлений и объектов окружающей 

действительности в совокупности их свойств на основе активизации работы всех органов 
чувств; 
- коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и 
целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, 
величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

- формирование пространственно – временных ориентировок; 

- развитие слухоголосовых координаций; 

- совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

- обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

- исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

- формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

2. Общая характеристика коррекционного курса 
Данная программа – это курс специальных индивидуальных и групповых занятий, 

направленных на развитие и коррекцию психических процессов и моторной деятельности 
обучающихся с ОВЗ, имеющими зрительные нарушения, а также задержку психического 
развития. При организации коррекционно – развивающей работы учитываются 
рекомендации специалистов ТПМПК. Внимание уделяется индивидуально- 
психологическим особенностям детей, своеобразию их развития, учитываются возрастные 
и психофизические особенности обучающихся. Коррекционно – развивающая работа с 
детьми с ОВЗ осуществляется по принципу дифференцированного и индивидуального 
подхода. 

Все занятия направлены на профилактику и коррекцию нарушений зрения, коррекцию 
недостатков психического развития детей, ликвидацию пробелов в знаниях, 
минимизацию негативного влияния особенностей познавательной деятельности на 
освоение ими АООП НОО, сохранение и поддержание физического и психического 
здоровья, оптимизацию социальной адаптации и интеграции. 

В разных группах могут быть использованы одни и те же методики и упражнения, но 
при этом меняется уровень их сложности. Универсальной формой коррекционных 
занятий является игра. 

Структура программы курса коррекционно-развивающих занятий по развитию 
психомоторики и сенсорных процессов включает в себя следующие разделы: 
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- развитие моторики, графомоторных навыков; 

- тактильно-двигательное восприятие; 

- кинестетическое и кинетическое развитие; 

- восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

- развитие зрительного восприятия; 
- восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, , вкусовых 
качеств; 
- развитие слухового восприятия; 

- восприятие пространства; 

- восприятие времени. 
Коррекционные занятия проводятся по подгруппам, в групповой и индивидуальной 

форме. Исходя из решения ТПМПК, учитывая индивидуальные психофизиологические 
особенности обучающихся, формируются подгруппы и группы. 1 группу составляют 
обучающиеся с нарушением зрения, не имеющие ограничений по возможностям 
здоровья, в те же сроки пройти обучение (1-4 классы), наиболее успешно овладевающие 
учебным материалом в процессе фронтального обучения. Основными направлениями в 
психологической поддержке этой категории обучающихся являются: удовлетворение 
особых образовательных потребностей детей с нарушением зрения; коррекционная 
помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие зрительного восприятия; 
обучение использованию всех анализаторов и компенсаторных способов деятельности в 
учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; формирование основных 
навыков ориентировки в микропространстве; овладение основными навыками 
ориентировки в макропространстве; формирование адекватных (в соответствии с 
возрастом) предметных (конкретных и обобщенных), пространственных представлений; 
развитие познавательного интереса, познавательной активности. 
 2 группе относятся обучающиеся, у которых выявлена задержка психического развития 
и поэтому у них возникают трудности в освоении программного материала. Они 
нуждаются в различных видах помощи (словесно – логической, наглядной, предметно - 
практиче ской). Успешность освоения знаний, в первую очередь зависит от понимания 
детьми того, что им сообщается. Для этих обучающихся характерно недостаточное 
осознание вновь сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, факты). Им 
трудно определить главное в изучаемом материале, установить логическую связь частей, 
отделить второстепенное. Им трудно понять материал во время фронтальных занятий, они 
нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп 
усвоения материала у этих учащихся значительно ниже, чем у остальных обучающихся. 
Несмотря на трудности усвоения материала, ученики в основном не теряют при 
обретенных знаний и умений, могут их применить при выполнении аналогичного задания, 
однако каждое несколько измененное задание, воспринимается ими как новое. Это 
свидетельствует о низкой способности обучающихся данной группы обобщать, из суммы 
полученных знаний и умений выбрать нужное и применить адекватно поставленной 
задаче. Эти дети в процессе обучения в некоторой мере преодолевают инертность. 
Значительная помощь им нужна главным образом в начале выполнения задания, после 
чего они могут работать более самостоятельно, пока не встретятся с новой трудностью. 
Деятельность учеников данной группы нужно постоянно организовывать, пока они не 
поймут основного в изучаемом материале. Это говорит о затрудненном процессе усвоения 
программного материала. Кроме того, им трудно применить, казалось бы, хорошо 
выученный материал на других уроках. 
Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. Под влиянием 
корригирующего обучения школьники могут переходить в группу выше. 

3. Место коррекционного курса в структуре адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образова ния. 

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов для обучающихся с ОВЗ» включена в план внеурочной 

деятельности (направление коррекционной деятельности «Коррекционно-развивающее»). 
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Психоррекционные занятия реализуются для учащихся с ОВЗ вариант 4.1 в 1 классе по 2 
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часа в неделю. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

- Коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы. 
- Формирование учебной мотивации, стимуляция зрительных, сенсорно-перцептивных, 
мнемических и интеллектуальных процессов. 
- Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения 
к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 
навыков самоконтроля. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

коррекционного курса учащиеся 1 класса должны научиться: 

— Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 
— Правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные 

изображения. 

— Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет. 

— Различать и называть основные цвета. 

— Классифицировать геометрические фигуры. 

— Составлять предмет из 2-3 частей. 

— Определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 

— Зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух предметов. 
—Классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым 
сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения. 

— Различать речевые и неречевые звуки. 

— Ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 

— Выделять части суток и определять порядок дней недели. 

6. Содержание учебного предмета 

Программа состоит из следующих этапов: 

1. Предварительный этап 
Включает в себя диагностику уровня развития зрительных, сенсорных, психических 
процессов, мелкой и крупной моторики. 
2. Основной этап 
Данный этап предполагает реализацию коррекционных занятий. Программа 
коррекционных занятий состоит из следующих разделов: 
1. Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» решает ряд задач, связанных 
с расширением двигательного опыта учащихся, развитием умения согласовывать 
движения различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и 
серии действий по инструкции педагога, что является основой для формирования у 
учащихся пространственной ориентировки. 
2. Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира в 
программу включен раздел, основной целью которого является развитие тактильно- 
двигательного восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые 
невозможно познать с помощью только, например, зрительного или слухового 
анализатора.. 

3. Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает формирование у 
детей ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей 
(верхних и нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве. 
4. Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 
предметов» является пополнение и уточнение знаний обучающихся всех категорий о 
сенсорных эталонах. С учетом особенностей психофизиологического развития детей с 
интеллектуальными и зрительными нарушениями становится ясно, что данный вид 
работы требует системного и последовательного подхода. Программа предусматривает 
усложнение требований не только к формированию собственно сенсорных эталонов 
(формы, величины, цвета), но и к умению группировать предметы по различным (в том 
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числе самостоятельно выделенным) нескольким при знакам (2—3), составлять 
сериационные ряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать 
различные приемы измерения. 
5. Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» обусловлено 
рядом своеобразных особенностей зрительного восприятия обучающихся с нарушением 
зрения и с интеллектуальной недостаточностью, которые значительно затрудняют 
ознакомление с окружающим миром. К ним относятся: замедленность, узость восприятия, 
недостаточная дифференцированность, снижение остроты зрения, что особенно мешает 
восприятию мелких объектов или составляющих их частей. 

6. Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через развитие 
осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств» способствует 
познанию окружающего мира во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. 
Особое значение придается развитию осязания, так как недостатки его развития 
отрицательно сказываются на формировании наглядно действенного мышления и в 
дальнейшем на оперировании образами. 

7. Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности ребенка с 
интеллектуальными нарушениями, имеют в своей основе недостатки слухового 
восприятия вследствие их малой дифференцированности. Для решения указанных 
недостатков в программу включен раздел «Развитие слухового восприятия и слуховой 
памяти». 

8. Работа над разделом «Восприятие пространства» имеет принципиальное значение для 
организации учебного процесса в целом. Затрудненности пространственной 
ориентировки проявляются не только на всех уроках без исключения (в первую очередь на 
уроках русского языка, математики, ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное 
время, когда остро встает вопрос ориентировки в школьном здании, на пришкольной 
территории, близлежащих улицах. 
9. Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование у детей временных 
понятий и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Это 
очень сложный раздел программы, особенно для обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями, так как время как объективную реальность представить трудно: оно всегда 
в движении, текуче, непрерывно, нематериально. Все разделы программы курса занятий 
взаимосвязаны, по каждому спланировано усложнение заданий от 1 к 4 классу. В основе 
предложенной системы лежит комплексный подход, предусматривающий решение на 
одном занятии разных, но однонаправленных задач из нескольких разделов программы, 
способствующих целостному психическому развитию ребенка. 

7. Календарно-тематическое планирование с описанием основных видов 

деятельности 

№ 

урока 

Тема урока Виды деятельности Кол-во 

часов 

1 класс (66 часа) 

Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики рук, графомоторных навыков – 15 

часов 

1.1 Адаптация к школе. 

Вводный урок. Знакомство с 

предметом 

Игры и упражнения на 
знакомство, сплочение, 
коммуникацию 

1 
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1.2 -1.3 Внешний вид Беседа: «Наша внешность: лицо, 
волосы, одежда». Загадки- 
описания. Школьная одежда. 
Внешний вид школьника. 
Сезонные изменения в природе, 
сезонная одежда. Одежда и обувь 
для осени 

2 

1.4 Входное обследование 
актуального развития 
психических функций, 
графомоторных навыков 

Диагностика 3 

1.5-1.6 Развитие крупной моторики. 
Целенаправленность 
выполнения действий и 
движений по инструкции 

Упражнения (повороты, 
построения, попадание в цель) 

2 

1.7-1.8 Развитие согласованности 
действий и движений разных 
частей тела 

Задания (повороты с движениями 
рук, ходьба с изменением 
направления, т. д.) 

2 

1.9-1.11 Развитие мелкой моторики 

руки 

Графические диктанты, 
штриховка, копирование по 
образцу 

3 

1.12 – .14 Развитие мелкой моторики 

руки 

Обводка по трафарету 
(внутреннему и внешнему) и 
штриховка. Нанизывание бусин, 
завязывание узлов и бантиков 

3 

1.15 Песочная терапия Работа с песком, рисование 

картин на песке 

1 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие – 6 часа 

2.1 – 2.2 Формирование величины 

предмета 

Игры с предметами «Определи на 
ощупь», «Узнай величину 
предмета» (большой – маленький 
– самый маленький). 
Дидактическая игра «Чудесный 
мешочек» 

2 

2.3 – 2.4 Определение на ощупь 

плоскостных фигур и 

предметов 

Игры с плоскостными фигурами, 

крупной мозаикой 

2 

2.5 – 2.6 Зернотворчество. Создание 

панно 

Работа с зерном 2 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие - 6 часа 

3.1 – 3.2 Выразительность движений. 

Имитация движений 

Подвижные игры. Игры 

«Оркестр», «Повадки зверей» 

2 
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3.3 – 3.4 Формирование ощущений от 
различных поз тела. 
Вербализация собственных 
ощущений 

Упражнения по заданию педагога 
на обозначение словом положения 
различных частей своего тела. 
Игра «Слушай и выполняй». 
Дидактическая игра «Море 
волнуется раз» 

2 

3.5 – 3.6 Отработка движения и позы 

верхних и нижних 

конечностей 

Работа с сенсорной тропой для 
ног. Упражнения «Акробаты», 
«Четыре стихии» 

2 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов - 12 

часов 

4.1 – 4.2 Формирование сенсорных 
эталонов плоскостных 
геометрических фигур (круг, 
квадрат, прямоугольник, 
треугольник) 

Задания, упражнения и игры с 
использованием дидактического 
материала 

2 

4.3 – 4.4 Выделение формы предмета. 
Обозначение формы предмета 
словом 

Задания, упражнения и игры с 
использованием дидактического 
материала 

2 

4.5 – 4.6 Группирование предметов и их 
изображений по форме, цвету, 
величине 

Задания, упражнения и игры с 
использованием дидактического 
материала 

2 

4.7 – 4.8 Конструирование из 

геометрических объемных 

фигур 

Работа с конструктором «Лего» 2 

4.9 – 4.10 Составление целого из частей Графические диктанты, 
складывание фигур животных из 
геометрических фигур 

2 

4.11-4.12 Сравнение предметов по 
высоте и длине, по ширине и 
толщине 

Задания, упражнения и игры с 
использованием раздаточного 
материала 

2 

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти - 6 часа 

5.1 – 5.2 Формирование навыков 

зрительного анализа и синтеза 

Задания на обследование 
предметов, состоящих из 2 – 3 и 
более деталей по инструкции 
педагога 

2 
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5.3- 5.4 Нахождение отличительных и 

общих признаков предметов 

Упражнение «Сравни предметы» 
(по величине: высокий – низкий, 
длинный – короткий). Задания, 
упражнения и игры с 
использованием дидактического 
материала 

2 

5.5 – 5.6 Профилактика и коррекция 

зрения 

Упражнения и игры с 
использованием дидактического 
материала 

2 

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов – 2 часа 

6.1 – 6.2 Развитие осязания, вкусовых 
ощущений, обоняния. 

Дидактические игры «Узнай по 
вкусу», «Определи по запаху», 
«Что чувствуешь?». Работа с 
карточками. Упражнения на 
сравнение различных предметов 
по тяжести, легкости 

2 

Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти – 9 часа 

7.1 -7.3 Выделение и различение 
звуков окружающей среды 
(стон, звон, гудение, 
жужжание) 

Дидактические игры «Узнай на 
слух», «Кто и как голос подает» 
(имитация крика животных), 
подвижные игры, 
психогимнастика, прослушивание 
музыкальных файлов 

3 

7.4 -7.6 Различение музыкальных 
звуков и звуков окружающей 
среды (шелест листьев, скрип 
снега, шум шин) 

Дидактическая игра «Послушай и 
скажи», психогимнастика, 
прослушивание музыкальных 
произведений 

3 

7.7 – 7.9 Различение речевых и 

музыкальных звуков 

Игры и упражнения на различение 
разных звуков, дидактическая 
игра «Послушай и повтори», 
прослушивание звуков 
инструментов и их определение 

3 

Раздел 8. Восприятие пространства – 6 часа 

8.1 – 8.2 Ориентировка на собственном 
теле (правая/левая рука/нога). 
Движение в заданном 
направлении в пространстве 
(вперед, назад, т. д.) 

Подвижные игры 2 

8.3 – 8.4 Определение расположения 
предметов в помещении. 
Ориентировка в линейном 
ряду (крайний предмет, 
первый, на третьем месте, т. 
д.) 

Подвижные игры и упражнения. 
Работа с раздаточным 
материалом. 

2 
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8.5 -8.6 Ориентировка на листе бумаги 
(центр, верх, низ, правая/левая 
сторона) 

Работа на листочках 2 

Раздел 9. Восприятие времени – 2 часа 

9.1 Сутки. Части суток. Смена 

времени суток 

Работа с дидактическим 
материалом. Упражнения на 
графической модели «Сутки» 

1 

9.2 Формирование понятий 
«сегодня», «завтра», «вчера». 
Не деля. Семь суток. Порядок 
дней недели 

Дидактические игры и 
упражнения. Дидактическая игра 
«Веселая неделя» 

1 

9.1 Сутки. Части суток. Смена 

времени суток 

Работа с дидактическим 
материалом. Упражнения на 
графической модели «Сутки» 

1 

9.2 Формирование понятий «сегодня», 
«завтра», «вчера». Не деля. Семь 
суток. Порядок дней недели 

Дидактические игры и 
упражнения. Дидактическая игра 
«Веселая неделя» 

1 

Раздел 10. Оценка эффективности проделанной работы 

10.1 - 

10.2 

Заключительное обследование 
актуального развития психических 
функций, графомоторных навыков 

Диагностика 2 

Итого общее кол-во часов: 66 ч. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение 
1. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. 
Психодиагностические таблицы. Психодиагностиче ские методики. Коррекционные 
упражнения. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство «Ось-89», 2003. – 272 с. 
(Практическая психология). 
2. Битянова М.Р., Азарова Т.В., Земских Т.В. Профессия – школьник: Программа 
формирования индивидуального стиля познаватель ной деятельности у младших 
школьников: Учебно-методическое пособие для школьных психологов и педагогов. – М.: 
Генезис, 2000. 3. Диагностический комплект методик под редакцией Ясюковой Л.А. 
4. Демирчоглян Г. Г. "Гимнастика для глаз". - М: "ФиС", 1988. 
5. Забрамная С. Д. Методические рекомендации к пособию «Практичский материал для 
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