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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

(далее АООП НОО) обучающихся с задержкой психического развития МАОУ ООШ п. 

Грачевка - это документ, определяющий объем и содержание образования, планируемые 

результаты освоения АООП НОО и условия ведения образовательной деятельности. 

В структуру АООП НОО входят: учебный план, календарный учебный график, 

программы предметных курсов, рабочие программы по учебным предметам. 

В АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития используются 

следующие сокращения: 

• ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт, 

• ФГОС   НОО   -    федеральный   государственный   образовательный   стандарт начального 

общего образования, 

• ООП - основная образовательная программа, 

• АООП - адаптированная основная образовательная программа, 

• АООП НОО - адаптированная основная образовательная программа начального 

• общего образования, 

• ОО - образовательная организация, 

• ЗПР задержка психического развития. 

• ОВЗ ограниченные возможности здоровья 

АООП НОО обучающихся с ЗПР - это образовательная программа, адаптированная для 

обучения этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Нормативной базой для внедрения ФГОС НОО в МАОУ ООШ п. Грачевка     и 

разработки АООП НОО для учащихся с ЗПР являются следующие документы: 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утвержден Постановлением 28 сентября 2020 года № 28); 

• Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2);Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (проект); 

• Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП) начального 

общего образования на основе ФГОС обучающихся с задержкой психического развития; 

• Федеральный закон № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 года № 1807-1 «О языках народов 
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Российской Федерации (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

• Федеральный закон от 03.08.2018 г. №317-ФЗ «О внесении изменений  в статьи 11 и 

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу обеспечения 

возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (ред. 31.12.2015 г.) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 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»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 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, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 01.11.2019 г. № ТС-

2782/03 «О направлении информации» (вместе с Информацией о реализации Федерального 

закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений  в статьи 11 и 14 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного»); 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 

2017г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 декабря 2017 

г.№ 08-2595 «О направлении информации» (вместе с Методическими рекомендациями по 

вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации, варианты учебных планов); 

• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20 декабря 2018 г. № 

03-510 «О направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках 

из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского как родного»); 

•  Письмо Федеральной Службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

Письмо Министерства образования Калининградской области от 10.08.2018 г. №6087 «О 

преподавании родного языка, литературного чтения на родном языке и родной 

литературы в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

• Устав МАОУ ООШ п.Грачевка. 
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Согласно Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

и Примерной адаптированной основной образовательной программы (ПрАООП) 

начального общего образования на основе ФГОС обучающихся с задержкой 

психического развития, адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования МАОУ ООШ п. Грачевка определяет содержание 

и организацию образовательного процесса для данной категории обучающихся на 

ступени начального общего образования и направлена на: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; 

• создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

1.2 Цели реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, 

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

обществе нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

1.3 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР неоднородная по составу группа школьников. Среди 

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная        

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

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

в   усвоении   учебных   программ,   обусловленные   недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

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

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

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. У обучающихся 

отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 
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Уровень психического развития поступающего в школу ребенка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно- поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 

самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

АООП НОО (вариант А) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня развития, близкого к возрастной норме, позволяющий освоить 

ООП НОО вместе с нормально развивающимися сверстниками, находясь в их среде и в те же 

календарные сроки. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 1), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации; 
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• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 

социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 

контактов. 

1.4 Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный 

и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов образовательной программы, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с задержкой психического 

развития возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно -практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся); 
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• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

особых образовательных потребностей; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 

образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

1.5 Общая характеристика АООП НОО 

Обучаясь по АООП НОО (вариант 1), обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием здоровых сверстников. 

Нормативный срок освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР составляет 4 года. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания для 

реализации как общих, так и особых образовательных потребностей. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР создается на основе Стандарта и при необходимости 

индивидуализируется. К АООП НОО с учетом образовательных потребностей групп или 

отдельных обучающихся может быть создано несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы. 

Для обеспечения освоения обучающимися с ЗПР образовательной программы может 

быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как 

образовательных, так и иных организаций. 

Определение варианта образовательной программы для обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его 

комплексного обследования, в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический компонент 

АООП НОО (вариант А), в целом сохранен в его традиционном виде. При этом, обучающийся 

с ЗПР, осваивающий вариант А АООП НОО, имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит: 

• планируемые результаты освоения АООП НОО; 
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• систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП 

НОО; 

• учебный план; 

• рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу коррекционной работы; 

• программу формирования универсальных учебных действий; 

• программу духовно-нравственного развития; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

• программу внеурочной деятельности; 

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

1.6 Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

Результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант А) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех 

видов результатов: личностных, метапредметныхи предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования — введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. Личностные результаты освоения АОО НОО должны отражать: 

• осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

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

единстве природной и социальной частей; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 
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отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО, включающие освоенные 

обучающимися универсальные учебные   действия 

• (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми    компетенциями    (составляющими    основу   умения   учиться)    и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, должны 

отражать: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• использование элементарных     знаково-символических средств 

представления информации для создания схем решения учебных и практических задач; 

• использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и объему 

художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической деятельности и 

доступном вербальном материале на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям; 

• готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение; 

• умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
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• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать: 

Филология 

Русский язык: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

• овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

• овладение основами грамотного письма; 

• овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

• формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

• использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; 

• осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

• осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

• формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам 

героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм 

и правил; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов; 

• формирование потребности в систематическом чтении; 

• выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 
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Иностранный язык:  

•   приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

• освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

• сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 

Математика: 

• использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

• приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

• умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Обществознание и естествознание 

Окружающий мир: 

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

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

• расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

• усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей 

среде; 

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 

совершаемых другими людьми. 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 
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их роли в культуре, истории и современности России; 

• осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство Изобразительное 

искусство: 

• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

• развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально- эстетического отношения к произведениям искусства; 

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

• умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

• овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

• Музыка: 

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

духовно-нравственном развитии человека; 

• формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

• развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

• формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

• использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Физическая культура: 

• формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности. 

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т. д.); 

• формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

1.7 Система оценки достижения обучающимисяс ЗПР 

планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Общие положения 

Предметом оценки являются достижения (подготовка) обучающихся как отражение 

степени достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, т.е. результаты 

образования как итогов освоения содержания АООП НОО. 
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Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

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

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов; 

• предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития жизненной компетенции. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР основными направлениями оценки 

достижений обучающихся являются: 

• оценка академических знаний; 

• оценка социального опыта (жизненной компетенции). 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов индивидуальных   

образовательных   достижений   мы   опираемся   на   следующие 

принципы: 

• комплексности оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

НОО, предполагающей оценку освоенных обучающимися академических знаний 

по основным образовательным областям, а также социального опыта (жизненных 

компетенций), необходимого для их включения во все важнейшие сферы жизни и 

деятельности, адекватные возрасту и возможностям развития;  

• дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания АООП НОО, 

предполагающей изучение изменений его психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей; 

• единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

обучающимися содержания АООП НОО. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

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

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования. 

Основными направлениями системы оценки являются: внешняя оценка и внутренняя 

оценка. 

Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного 

психолога, администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся 

учителями; в результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводящихся 

учителями и школьными психологами; в промежуточных и итоговой оценках учащихся и, 
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наконец, в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий класс 

или на следующую ступень обучения. 

Функции внутренней оценки: 

• обеспечение обратной связи, информирование учеников об их продвижении в освоении 

программы (а на определенном этапе — и об общем уровне освоения), об их сильных и 

слабых сторонах; учителей об эффективности их педагогической деятельности. 

• обеспечение положительной мотивации учения, стимулирование обучения учащихся: 

ориентация на успех, определение даже незначительного продвижения, поощрение 

учащихся, определение сильных сторон, разрешение продвижения в собственном темпе и т. 

д. 

Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе 

службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка выполняет свои 

основные функции: 

• функция ориентации образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев внутренней 

оценки. 

• функция обратной связи, в основе которой лежит возможность получения объективных и 

сопоставимых данных в целях управления качеством образования. 

Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих 

регламентированных процедур: 

• государственная итоговая аттестация выпускников; 

• аккредитация образовательных учреждений; 

• мониторинговые исследования качества образования. 

В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется 

опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательных учреждений, 

мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результат 

итоговой оценки выпускников. 

В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие: накопленные 

оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, 

их продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за стандартизированные 

итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися основных формируемых 

способов действий в отношении опорной системы знаний на момент окончания начальной 

школы. 

Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ — 

область компетенции педагогов и школы. Итоговая оценка в начальной школе в полном 

соответствии с Законом «Об образовании в РФ» является внутренней оценкой школы. 

Проведение итоговых работ обусловлено необходимостью получения объективных и 

сопоставимых данных о достигаемых системой начального образования уровнях 

образовательных результатов. Поэтому в целях обеспечения объективности и сопоставимости 

данных целесообразно использовать для проведения итоговых работ единый, или, как 

минимум, сопоставимый инструментарий — разрабатываемый либо централизованно, либо 

региональными органами управления образованием или образовательными организациями на 

основе спецификаций и демонстрационных вариантов, созданных в рамках системы внешней 
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оценки. 

Связь между внутренней и внешней оценкой может быть усилена, если 

• проводится регулярный внешний мониторинг образовательных достижений выпускников 

начальной школы, осуществляемый на основе представительной выборки (на федеральном и 

региональном уровнях); 

• процедуры аттестации педагогических кадров и аккредитации образовательных учреждений 

предусматривают проведение анализа: 

- агрегированных данных о результатах выполнения выпускниками итоговых 

работ; - выборочных данных, характеризующих используемую учителем и школой систему 

накопительной оценки. 

Необходимо подчеркнуть, что в системе итоговых работ особое место занимают работы, 

проверяющие достижение предметных планируемых результатов по русскому языку и 

математике, а также работы, проверяющие достижение метапредметных результатов. 

Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения учащимися опорной 

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

метапредметными действиями (и, в частности, навыками осознанного чтения и работы с 

информацией), имеют решающее значение для успешного обучения на следующей ступени. 

Поэтому именно эти результаты имеют особое значение для оценки деятельности системы 

начального образования в целом, образовательных учреждений начального образования и 

педагогов, работающих в начальной школе.  

Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех итоговых 

работ: 

• итоговой работы по русскому языку; 

• итоговой работы по математике; 

• итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

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

наблюдения и др.) 

Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико- ориентированных задач и 

обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей с 

ЗПР как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в 

обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками 

направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая 

жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При 

этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также опережающая 
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наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное окружение. 

Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды жизнедеятельности 

ребенка с ОВЗ можно обеспечить только с учетом его особых образовательных потребностей. 

При разработке содержания компонента жизненной компетенции принципиальным является 

определение степени усложнения среды, которая необходима и полезна каждому ребенку - 

может стимулировать, а не подавлять его дальнейшее развитие. 

Значимыми для детей с ЗПР являются следующие компетенции: 

• адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

• способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения; 

• владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

• владение   навыками   коммуникации   и   принятыми   ритуалами   социального 

взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

• дифференциация и осмысление картины мира и ее временно- пространственной 

организации; 

• осмысление  своего  социального  окружения,  своего  места  в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего оценку  продвижения 

обучающегося в овладении социальными(жизненным) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка    социально-личностных    результатов     (жизненной    компетенции) 

представлена в виде таблицы: 

 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Адекватность 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

Наличие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приеме 

медицинских препаратов 

Умение пользоваться личными 

адаптивными средствами в разных 

ситуациях (очки   и др.).
 

Способность вступать 
в коммуникацию со 

взрослыми по 

вопросам 

медицинского 

сопровождения и 

создания специальных 

условий для 

пребывания в 

школе, своих 

нуждах и правах в 

организации 

обучения 

Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни 

Наличие способности 

вступать в коммуникацию 

со взрослыми по вопросам 

медицинского 

сопровождения и создания 

специальных условий для 

пребывания в школе, своихна ..) 

нуждах и правах в организации 

обучения 
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Наличие социально-

бытовых умений, 

используемых в 

повседневной жизни 

Умение обратиться 

ко взрослым при 

затруднениях в 

учебном процессе, 

сформулировать 

запрос о 

специальной 

помощи (мне не 

видно, я не 

разбираю этого 

шрифта, я не 

понимаю и т.д.) 

Умение адекватно 

выбрать взрослого и 

обратиться к нему 

за помощью, точно 

описать возникшую 

проблему, иметь 

достаточный запас 

фраз и определений 

(терпеть нет сил, у 

меня болит ..., 

извините, сладкие 

фрукты мне нельзя, 

у меня аллергия 

Умение выделять 

ситуации, когда 

требуется 

привлечение 

родителей, и 

объяснять учителю 

необходимость 

связаться с семьей 

для принятия 

решения в области 

жизнеобеспечения. 

Прогресс в 

самостоятельност

и и 

независимости в 

быту и помощи 

другим людям в 

быту 

Умение 

включаться в 

разнообразные 

повседневные 

дела, принимать 

посильное 

участие, брать на 

себя ответственность в каких-то областях 

домашней жизни. 
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  Умение ориентироваться в пространстве 

школы и попросить о помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании 

занятий. 

Участие в повседневной жизни школы, 

принятие на себя обязанностей наряду с 

другими детьми. Стремление ребенка 

участвовать в подготовке и проведении 

праздников. 

Овладение навыками 

коммуникации и 
принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.е. 

самой формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком) 

Наличие навыков 

коммуникации и 
принятых ритуалов 

социального 

взаимодействия 

Умение решать актуальные житейские 

задачи, используя коммуникацию как 
средство достижения цели (вербальную, 

невербальную) 

Умение начать и поддержать разговор, 
задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор 

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. 

Умение получать и уточнять информацию 

от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения 

своих чувств. 

Дифференциация и 

осмысление 

картины мира и ее 

временно-
пространственной 

организации 

 Адекватность бытового поведения 

ребенка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 
предметной и природной среды. 

Умение ребенка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во 

времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, и вести себя в быту 

сообразно этому пониманию (помыть 
грязные сапоги, принять душ после 

прогулки на велосипеде в жаркий летний 

день, и т.д.). 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, 

соответствоватьэтомупорядку  
Осмысление своего 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

 Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса: с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; с незнакомыми людьми 

в транспорте, в парикмахерской, в театре, в 

кино, в магазине, в очереди и т.д. 
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социальных ролей  Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание 

помощи. 
Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка включает три 

основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетомкак достижений, 

так и психологических проблем развития ребенка; 

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

• успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является оценка личностной 

сферы. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития - в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется 

по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) 

и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальный образовательный 

маршрут обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным 

компетенциям. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными 
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действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 

своей познавательной деятельностью. 

Регулятивные: 

• 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 ее реализации и искать средства ее осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении. 

Познавательные: 

• 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. 

Коммуникативные: 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет 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, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса.. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий осуществляется педагогом, 1 

раз в полугодие с использованием комплексных диагностик. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения.  

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 
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ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 

Оценка этой группы результатов осуществляется с первой учебной четверти 1- го класса, т. е. 

в тот период, когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные    навыки    чтения,    

письма    и    счета. Оценка    предметных    достижение обучающихся осуществляется в системе 

безотметочного обучения в 1 и 2 классе и традиционной 4х-балльной системе, начиная со 2 

четверти 2-го класса. Ответственность за объективность оценки знаний обучающихся возлагается 

на учителя. 

Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является оценка 

способности выпускников начальной школы решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи средствами математики и русского языка. 

Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных учебных способов 

действий: познавательных (общеучебных, логических, постановки и решения проблем), 

коммуникативных (например, умений выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации) и регулятивных (например, действие контроля и оценки во внутреннем 

плане) на межпредметной основе. 

Накопленная оценка, которая состоит из оценок по всем учебным предметам и из оценок трех 

итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе), 

характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок и оценок по программе формирования универсальных учебных 

действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов:  

•  Выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых 

результатов, необходимым для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового уровня. 

• Выпускник овладел повышенным (функциональным) уровнем достижения 

планируемых результатов, необходимым для продолжения образования на 

следующей ступени. 

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

повышенного уровня. 

• Выпускник не овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых 

результатов, необходимым для продолжения образования на следующей ступени 

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 программы начального 

образования и переводе выпускника на следующую ступень общего образования принимается 

педагогическим МАОУ ООШ п. Грачевка на основе сделанных выводов о достижении 

планируемых результатов освоения Адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР. 

Портфель достижений 

Для оценки результатов образования обучающихся с ЗПР в школе используется технология 

«портфолио» - папки индивидуальных достижений школьника, отражающих процесс 

индивидуального развития за время его обучения и участия во внеучебной образовательной 

деятельности. 

Структура портфолио, порядок оформления портфолио осуществляется в соответствии с 

Положением о портфолио учащихся МАОУ ООШ п. Грачевка. 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действии обучающихся с ЗПР 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, и служит основой разработки адаптированных программ 

учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий 

состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

• формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

• овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности; 

• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога. 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
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универсальных учебных действий. 

3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

5. Планируемые результаты сформированности УУД. 

ФГОС начального общего образования 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; 

• 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 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 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 жизненного оптимизма; 
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• умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Универсальные учебные действия. 

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно   к   учебной   деятельности   следует   выделить   три   вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

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

деятельности и 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. 

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 временны х 

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; 
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• структурирование знаний; 

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

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности;  

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

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

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

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

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

• Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность 

и 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; 
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• 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. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Учебные предметы «Русский язык», «Окружающий мир» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом и более общими 

видам сообщений открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, сообщений, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий - замещения 

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

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает 

условия для формирования «языкового чутья», ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. Развитие устной речи 

предполагает работу не только с текстами, но и с гипермедиа-сообщениями, формирует у 

учащегося умение подбирать и использовать адекватные для коммуникативной задачи средства 

аудио-видео сопровождения. Использование средств ИКТ на занятиях по развитию речи 

обеспечивает учащемуся возможность фиксации устной речи и работы над её 

совершенствованием. Развитие письменных коммуникаций предполагает освоение учащимися 

клавиатурного письма, редактирования и полуавтоматической орфографической проверки текстов 

наряду с развитием традиционных навыков письма. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

Литературное    чтение -    осмысленная,    творческая    духовная    деятельность,  

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. На ступени начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования - через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося в системе 
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личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания - на основе сравнения «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, используя аудио-визуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи (в том числе с 

возможностью фиксировать свою устную речь в цифровой форме и корректировать ее, 

сопровождать свое устное выступление аудио-видео поддержкой); 

• развитию письменной речи (в том числе клавиатурного письма с возможностью применения 

полуавтоматической проверки орфографии); 

• формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнера; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать 

свое мнение в понятной для собеседника форме. 

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры, создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий -формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебныхпознавательных действий, в 

первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста, понимание смысла 

текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста, сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является основой 
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развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь, логических и 

алгоритмических, включая и знаково-символические, а также планирование (последовательности 

действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка 

на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных условий, 

аксиоматику, формирование элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование включает в 

свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их 

освоения и должно начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен 

осваивать системы социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

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

Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу; ознакомления с 

особенностями зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

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

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, ближайшего окружения, 

своего места жительства; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в 
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интерактивной среде); 

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

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

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

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

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

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы 

жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства 

и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям - целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

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

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

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

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 
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карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста -умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной части формирования 

ИКТ-компетентности) учащихся. 

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития  способности учащегося к моделированию и 

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

схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в 

потреблении информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 
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• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта -формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

Обеспечение преемственности деятельности по формированию УУД при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с недооценкой задачи 

целенаправленного формирования УУД (коммуникативных, регулятивных, познавательных, 

личностных). 

Наиболее остро проблема преемственности проявляется в двух ключевых точках - в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

• недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, которое приводит к 

снижению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. 

С целью коррекции затруднений, возникающих у обучающихся, в МАОУ ООШ п. Грачевка  в 

течение адаптационных периодов организуется система работы, направленная на исследование 

уровня физической и психической готовности детей к решению задач на новой ступени и 

гармонизацию процесса перехода.Исследования готовности детей к обучению при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовности. 

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и 
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коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его 

обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой - развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода - 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития, и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы является ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 

2.2 Программы отдельных учебных предметов 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования и программы формирования УУД. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

• пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

• общую характеристику учебного предмета, курса; 

• описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

• описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

• содержание учебного предмета, курса; 

• тематическое    планирование    с    определением    основных    видов    учебной деятельности 

обучающихся; 

• описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Программы отдельных учебных предметов размещены в приложениях. 
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2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ЗПР на ступени начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания для учащихся с 

ЗПР разработана в соответствии с:  

• Конституцией Российской Федерации; 

• Международной конвенцией «О правах ребёнка» 1989 г.; 

• Федеральным законом № 273 -ФЗ «Об образовании Российской Федерации»; 

• Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» (от 24.07.1998 г. №124-Ф3); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом НОО с дополнениями и 

изменениями; 

• Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения; 

• «Национальной доктриной образования в Российской Федерации до 2025 года» (постановление 

правительства РФ от 04.10.2000 г. №751); 

• «Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»; 

• Уставом МАОУ ООШ п. Грачевка ; 

Методологической основой разработки и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования является Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Концепция определяет цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности, 

систему базовых национальных ценностей, принципы духовно-нравственного развития и 

воспитания личности. 

Воспитание должно быть ориентировано на достижение определенного идеала. 

Современный национальный воспитательный идеал - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Основным    содержанием    духовно-нравственного   развития,   воспитания   и социализации 

являются базовые национальные ценности: 

• Патриотизм. Патриотизм -чувство гордости своим Отечеством, его историей и свершениями; 

стремление сделать Россию крепче, а ее граждан- богаче и счастливее. Патриотизм - это 

источник силы народа. Он выражается в ценностях: любовь к России; любовь к своему народу; 

любовь к своей малой родине; служение Отечеству (ратное, духовное, трудовое). 

• Социальная солидарность. Социальную солидарность следует рассматривать, как 

возможность личности развиваться в неагрессивной, благоприятной социальной среде, как 

поддержку (социальную, педагогическую, духовную и т.д.), которую общество готово 

оказывать человеку, как заботу личности об интересах общества. Социальная солидарность 

раскрывается в ценностях: свобода   личная   и   национальная;    доверие   на   всех   уровнях   

общества; справедливость; милосердие; доброта; честь и честность; достоинство. 

• Гражданственность. Российские народы образуют российскую гражданскую нацию. Их 

объединяет общая историческая судьба, культура, ментальность, русский язык. Единство 
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нации, в первую очередь, воплощается в российском государстве, которое необходимо 

рассматривать как исторически сложившийся способ взаимодействия и развития российских 

народов в общей социокультурной традиции. Гражданственность основана на ценностях: 

правовое государство; гражданское общество; долг; закон; правопорядок; межэтнический мир. 

• Традиционные российские религии. Традиционные российские религии: православие, ислам, 

иудаизм и буддизм, - это источники национальной духовности. Духовно-нравственное развитие 

личности через душевную сопричастность человека ценностям, которые лежат в их основе. В 

общеобразовательной школе ценности российских религий представлены как духовные основы 

российской культуры, как традиционные жизненные ценности. В культурологическом 

контексте возможно усвоение системных представлений о: вере в Бога; религиозных 

организациях; святости и благочестии. 

• Семья. Россия начинается с российской семьи. Необходимо сформировать в ребенке 

понимание того, что он неслучаен в этом мире, что его существование востребовано людьми, 

что близкие, родные люди нужные ему, чтобы стать человеком. Семья создает человека и 

поддерживает его стремление к развитию, если членов семьи объединяют ценности, значение 

которых они хотят делить и с другими людьми: любовь и верность; здоровье и благополучие; 

почитание родителей; забота о старших и младших; продолжение рода. 

• Труд и творчество. Нет средства более важного, чтобы стать человеком, личностью, 

семьянином и гражданином, сделать себя и окружающий мир лучше, чем свободное творчество 

и каждодневный труд. Это возможно, если человек принимает ценности: познание и истина; 

креативность и инновационность; целеустремленность и настойчивость; трудолюбие; 

бережливость. 

• Природа и искусство. Россияне вправе гордиться своей страной, ее славной историей, великой 

культурой, традиционной духовностью, великолепной природой. Открыть для себя красоту 

российской земли, ее уникальные природные и культурные ландшафты школьники могут, 

приобщаясь к ценностям: жизнь, родная земля; красота; гармония. 

• Человечество. Российская идентичность соотносится с системой общечеловеческих ценностей. 

Это одно из условий ее устойчивости. У школьников необходимо воспитывать способность к 

духовно-нравственному развитию через обращение к другим национальным культурам и 

мировому культурному наследию. В то же время он сам должен быть понятен представителям 

других народов, открыт и дружелюбен по отношению к ним, что возможно через принятие 

ценностей: планета Земля; мир во всем мире; многообразие культур и народов; прогресс 

человечества; международное сотрудничество. 

В процессы духовно-нравственного развития учащегося с ЗПР обязательно включаются 

все субъекты воспитания и социализации детей: семья, институты государства и гражданского 

общества, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 

Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и 

культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации. Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование 
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способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом. 

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

ступени начального общего образования. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования: 

В области формирования личностного развития: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) -способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося    позитивной    нравственной    самооценки,    

самоуважения    и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную, 

общественную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• развитие трудолюбия, бережливости, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми, 

настоящими и будущими поколениями. 

В области формирования общественных отношений: 

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных 

ценностей; 

• развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

• формирование отношения к семье как основе российского общества, осознание безусловной 

ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к многонациональному народу 

Российской Федерации, Отечества; 
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• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним; понимание и поддержание нравственных устоев семьи - любви, взаимопомощи, уважения 

к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека; 

• законопослушность и сознательно поддерживаемый учащимися правопорядок. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано 

на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 

Основные направления воспитательной деятельности 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое    государство;     гражданское     общество;    закон     и    правопорядок;  

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

и гражданского общества. 

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Дополнительные направления воспитательной деятельности 

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

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Воспитание    ценностного     отношения    к    природе,     окружающей    среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

• Воспитание     ценностного     отношения     к     прекрасному,     формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

В МАОУ ООШ п. Грачевка  имеются необходимые условия для реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР: 

• наличие материально-технического оснащения, включающего в себя компьютерную 

технику, оргтехнику, дидактические и методические пособия, фонды учебной, научно-популярной 
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и художественной литературы; доступ в Интернет; 

• спортивное материально-техническое оснащение школы содействует сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся; 

• наличие сайта для обеспечения прозрачности образовательного процесса; 

• ведение комплексного учебного курса ОРКиСЭ (выбираемые модули «Светская этика», 

«Основы православной культуры»); 

• реализация программ дополнительного образования учащихся физкультурно-спортивной,

 туристско-краеведческой, художественно-эстетической, 

интеллектуально-познавательной, военно-патриотической направленностей с предоставлением 

учащимся возможности расширить и углубить знания по учебным предметам, развить 

необходимые качества, организовать их внеурочную творческую деятельность с позиции 

формирования мотивации успеха, развития их познавательных интересов и способностей; 

• создана система проведения традиционных ежегодных внеурочных общешкольных    

мероприятий: «Святой Параскевы подарок», «День толерантности», «День матери», месячник «Я 

выбираю Здоровье», «Декада Защитники Отечества» (с проведением соревнований «А, ну-ка, 

парни!», смотра строя и песни для учащихся 1-9 классов), спортивная эстафета «Старты Надежд» 

для учащихся 1-4 классов, спортивно - познавательная игра «Знай-ка» для учащихся 

 3-4, 5-6 классов, новогодние утренники с постановкой музыкальных спектаклей и др.; 

• создана система работы с родителями учащихся (проведение традиционных лекториев для 

родителей по широкому спектру вопросов обучения и воспитания детей, участие родителей во 

внеурочных общешкольных, муниципальных, региональных мероприятиях; участие в работе 

управляющего совета, общешкольного родительского комитета); 

• проведение ежегодных традиционных педагогических Рождественских чтений; 

• сотрудничество с городской газетой  «Волна» (подготовка ежемесячного приложения 

силами учащиеся и педагогов школы); 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Использование созданных в культуре российского народа на 

разных этапах исторического развития нравственных идеалов, т.е. образцов нравственного 

поведения, к которому стремится человек. Становление личности учащегося любознательного, 

активно и заинтересованно познающего мир, владеющего основами умения учиться, способного к 

организации собственной деятельности, готового самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и обществом, доброжелательного, выполняющего правила здорового и 

безопасного для себя и окружающих образа жизни, любящего свой народ, свой край и свою 

Родину; 

Аксиологический принцип. Воспитание учащихся МАОУ ООШ п. Грачевка  на основе 

базовых национальных ценностей. Ценности проявляются в убеждениях, сознательных действиях, 

вере, совести, нравственной жизни и моральных поступках, в различении добра и зла, хорошего и 

плохого. Они являются регуляторами сознания и деятельности, определяют жизнь семейную, 

общественную и государственную 

Принцип следования нравственному примеру. Выстраивание отношений учащегося с 

другими людьми и с самим собой, по образцу ценностного нравственного выбора, совершённого 
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значимым для ребенка человеком. Урочная, внеурочная и внешкольная деятельности в МАОУ 

ООШ П. ГРАЧЕВКА  на примеры нравственного поведения. Нравственное воспитание учащихся 

осуществляется на основе персонифицированных идеалов. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения. Следование этому принципу позволяет достичь 

доверительных отношений между преподавателем и учащимися. Педагогу необходимо не только 

учить, но и самому учиться у ребенка, исходить из детской сущности в построении учебно-

воспитательного процесса. Принцип не допускает морализаторства и монологической проповеди и 

предусматривает организацию учебно-воспитательного процесса средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. 

Принцип полисубъектности воспитания. Включение школьников в различные виды 

социальной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Согласование деятельности МАОУ 

ООШ п. Грачевка  с деятельностью социальных партнеров на основе цели, задач и ценностей 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию урочной, внеурочной и внешкольной общественно значимой 

деятельности. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни 

МАОУ ООШ п. Грачевка . 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

с ЗПР на ступени начального общего образования 

1. Содержание основных направлений воспитательной деятельности 

Воспитание   гражданственности,    патриотизма,   уважения   к   правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• формирование ценностного отношения к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

• знакомство с институтами гражданского общества, государственным устройством и 

социальной структурой российского общества, наиболее значимыми страницами истории 

страны, этническими традициями и культурным достоянием своего края, примерами 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

• формирование первоначальных представлений о народах России, общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны, о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и её народов, интереса к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

• формирование активной жизненной позиции, желания участвовать в общественной жизни 

класса, школы, семьи, города; 

• формирование опыта ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
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позиции, опыта социальной и межкультурной коммуникации; 

• формирование начальных представлений о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• формирование первоначальных представлений о моральных нормах и правилах  

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

• воспитание нравственно - этического опыта взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• формирование представлений о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

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

уважительного отношения к традиционным верованиям; 

• воспитание отрицательного отношения к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

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

передач. 

• формирование представлений о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

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

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

• формирование ценностного отношения к труду, творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, к учёбе как виду творческой деятельности; воспитание 

трудолюбия, осознания приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; потребностей и умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности, опыта участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

• формирование элементарных представлений о роли знаний, науки, 

современного производства в жизни человека и общества, об основных 

профессиях. 

2. Содержание дополнительных направлений воспитательной деятельности 

Воспитание   ценностного   отношения   к   природе,   окружающей   среде (экологическое 

воспитание): 

• воспитание ценностного отношения к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

• формирование первоначального опыта участия в природоохранной деятельности 

в школе, по месту жительства, участия в экологических инициативах, проектах; 

• формирование элементарных знаний о традициях нравственно- этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
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эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• формирование первоначальных умений видеть красоту в нравственном поведении, поступках 

людей, в окружающем мире; 

• формирование элементарных представлений об этических и художественных ценностях 

отечественной культуры; первоначального опыта эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• формирование первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивации к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Виды деятельности с обучающимися на ступени начального общего образования 

1. Урочная деятельность. 

Урок - основная форма организации образовательного процесса. Формирование основ духовно - 

нравственного развития и воспитания в МАОУ ООШ п. Грачевка  осуществляется через: 

• Интеграцию основных ценностных установок в содержание учебных предметов; 

• Через введение в учебный план начальной школы учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики», который направлен на развитие у школьников представлений 

о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. 

• Через проектную деятельность учащихся. 

2. Внеклассная деятельность 

2.1. Классные мероприятия 

Классные мероприятия имеют высокий воспитательный потенциал и множество разновидностей. 

Наиболее традиционными являются: классные часы, с разной информационно - содержательной 

наполняемостью и формой проведения: решение организационных вопросов, беседы на заданную 

тему согласно плану воспитательной работы; ролевые игры, викторины, праздники, тематические 

чаепития и посиделки (часто театрализованные), совместно с родителями, экскурсионные поездки в 

музеи города и области, на военные корабли Балтийского флота, а так же походы (поездки) по 

местам исторических событий, просветительские поездки по местам боевой славы г. Калининграда 

и Калининградской области, походы в природу и т.д. 

2.2. Посещение массовых мероприятий и участие в них. 

Посещение театральных спектаклей, концертов, киносеансов, соответствующих воспитательным 

задачам школы. Участие в сборных праздничных концертах общешкольного, городского и 

областного уровней с хореографическими, музыкальными или театральными номерами. 

3. Внеурочная деятельность. 

3.1. В    МАОУ ООШ п. Грачевка реализуются    следующие    направления 

внеурочной деятельности: 

Спортивно-оздоровительное 

• Общекультурное 

• Общеинтеллектуальное 

• Духовно-нравственное 

• Социальное 
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• Волонтерское движение, тьюторское движение 

Данная модель представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности для 

учащихся начальных  классов и структурирована в соответствии с 

основными  направлениями  внеурочной деятельности:  социальное, спортивно-

оздоровительное,  духовно-нравственное, общеинтеллектуальное,  общекультурное.  

В ОУ используется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности (на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения);      

 

     Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей 

и  культурных традиций, на основе здорового образа жизни 

     Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями учебной 

деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

  

Названные принципы определяют специфику организации  внеурочной деятельности учащихся 

начальных классов. Внеурочная деятельность в ОУ реализуется тремя способами: 

1.Реализация программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами в режиме 

концентрированного обучения - погружений в коллективные творческие дела, которые могут иметь 

разные формы организации: экскурсии, викторины, походы и т.д. 

2.Включение ребенка в систему  коллективных  и индивидуальных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы по программам духовно-нравственного развития, 

программы здорового образа жизни, экологической программы  и др. 

Предусмотрены  занятия  в группе классного коллектива так и смешанных группах, состоящих из 

учащихся разных классов. Предусмотрены следующие формы организации внеурочной 

деятельности: круглые столы, конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практикумы., концерты, 

фестивали и др.      

3. Включение ребёнка в систему дополнительного образования. Данное направление реализуется 

путём участия учащихся в кружках, секциях, летнем детском оздоровительном лагере и.т.д. 

3.2. Общешкольные мероприятия 

Общешкольные мероприятия имеют важный организационно-воспитательный потенциал. 

Важным этапом в воспитательной работе является не только само проведение мероприятия, но и 

подготовка, в которой принимают участие педагоги, учащиеся и их родители. 

Традиционные мероприятия: «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники»,   

«Прощание   с   букварем»,   «День   пожилого  человека»,   «День матери», «День защитника 

Отечества», «Святой Параскевы подарок», День чтения, День самоуправления, День семьи, День 

открытых дверей, новогодние утренники. 

Внеурочная деятельность игрового и спортивно – оздоровительного характера. Наиболее 

популярны традиционные игры «Знай-ка»», игры – викторины «В гостях у сказочных героев», 

«Осенины», спортивные состязания «Вперед, мальчишки!», «Старты надежды», велопробеги, 

соревнования по мини- футболу, пионерболу, спортивному ориентированию и др. 

3.3. Выставки декоративно-прикладного и художественного творчества учащихся. 

Систематическое оформление выставок к традиционным общешкольным, городским, 

мероприятиям, государственным и народным праздникам. 



43 

 

3.4.Участие в конкурсах и конференциях различного уровня: общешкольных, 

муниципальных, областных, всероссийских, международных. 

3.5. Встречи с интересными людьми 

Важная форма учебно-воспитательной работы, которая характеризуется привлечением в стены 

школы учебно-воспитательного ресурса извне. Это люди интересных профессий и занятий, 

представители творческой интеллигенции, учёные, ветераны войн, просто увлечённые люди. 

4. Работа библиотеки МАОУ ООШ п. Грачевка  

В школе уделяется большое внимание формированию библиотечного фонда. Он пополняется 

необходимой учебно-методической и художественной литературой нравственного содержания. 

Периодически проводятся тематические выставки книг, благодаря которым ребята знакомятся с 

новыми поступлениями, викторины, конкурсы, библиотечные уроки. 

Создание медиа-ресурсов «Культура своей страны», 

Большинство учащихся являются активными посетителями школьной 

библиотеки, для этого проводятся мероприятия, направленные на популяризацию чтения. 

Наличие аудио - и видеотеки, мультимедийного оборудования является значительным 

подспорьем для преподавания многих гуманитарных дисциплин, проведения внеурочных 

тематических мероприятий. 

Повышение педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся с ЗПР 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается 

как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях  

определены  в  статьях  38,  43  Конституции  Российской  Федерации,  главе 

12 Семейного кодекса Российской Федерации, законе «Об образовании в РФ» № 273ФЗ. Система 

работы МАОУ ООШ п. Грачевка  по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 
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Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся МАОУ ООШ п. 

Грачевка  отражает содержание основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и строится в соответствии 

планом работы школы. Просвещение родителей, создание благоприятных возможностей для 

укрепления гражданственности, приобщения к ценностям и традициям российской семьи: 

бережному отношению к жизни человека: родительский кинолекторий, семейная гостиная, встречи 

за круглым столом, вечера вопросов и ответов, педагогический практикум, тренинги для родителей; 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс: организация взаимодействия классного 

руководителя и семьи (родительские собрания, собрание-диспут и др.); организация здорового 

образа жизни детей в семье; участие родителей в управлении школой. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ЗПР на ступени начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и  

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто 

как ценность); 

•    эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие  обучающегося  как личности,  формирование  его  компетентности, 

идентичности и т. д.). 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. ______________________________  

Уровни результатов Значение Воспитательные эффекты: 

Первый уровень 

результатов – приобретение 

школьником социальных 

знаний (об общественных 

нормах, об устройстве 

общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе 

и т.п.), понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями 

положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Воспитание приближено к 

обучению, при этом 

предметом воспитания как 

учения являются не столько 

научные знания, сколько 

знания о ценностях; 
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Второй уровень 

результатов – 

формирование позитивных 

отношений школьника к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), 

ценностного отношения к 

социальной реальности в 

целом. 

Взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. 

е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой 

ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Воспитание осуществляется в 

контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут 

усваиваться ими в форме 

отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

Третий уровень 

результатов – получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия, 

формирование у младшего 

школьника социально 

приемлемых моделей 

поведения. «Действие для 

людей и на людях» - спектр 

занятий, направленных на 

развитие школьника. 

Только в самостоятельном 

общественном действии человек 

действительно становится (а не 

просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня 

результатов особое значение 

имеет взаимодействие 

обучающегося с 

представителями различных 

социальных субъектов за 

пределами образовательного 

учреждения, в открытой 

общественной среде. 

Создаются необходимые 

условия для участия 

обучающихся в нравственно 

ориентированной социально 

значимой деятельности и 

приобретения ими элементов 

опыта нравственного 

поведения и жизни. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 
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2.4  Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся МАОУ ООШ п. Грачевка - это комплексная программа формирования их 

представлений об основах экологической культуры на примере экологического поведения в быту 

и природе, безопасного для человека и окружающей среды, знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте 

учитываются психологические и психофизиологические характеристики возраста, которые 

опираются на зону актуального развития, исходя из того, что формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, ценностное отношение к природе и всем формам жизни - необходимый 

и обязательный компонент здоровьесберегающейи экологической работы школы, требующий 

соответствующей организации всей жизни начальной школы, включая её инфраструктуру, 

содержаниеобразования, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной 

работы, рационального питания. 

Цель программы: формирование опыта здорового образа жизни, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психического и социального здоровья, потребности к расширению знаний об ответственности за 

состояние окружающей среды и стремление к конкретной деятельности по ее охране. 

Основные задачи деятельности по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления);  

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

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах экологической культуры, здоровья, 

здорового и безопасного образа жизни; 



47 

 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

• формировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• дать элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• сформировать навыки бережного отношения к растениям и животным. 

В основу данной системы работы положены принципы научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 

безопасности и практической целесообразности. 

Здоровьесберегающая     инфраструктура     МАОУ ООШ п. Грачевка  

включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для организации питания обучающихся, а 

также для хранения пищи; 

• условия для организации качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащенность кабинетов, спортивного зала, спортплощадки игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (учителя физической культуры, медицинский работник). 

Ответственность за реализацию этого блока несут администрация МАОУ ООШ п. Грачевка  и 

учредитель - администрация МО «Зеленоградский район». 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;  

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• строгое соблюдение требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 

образования. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога школы. 

Эффективная       организация       физкультурно-оздоровительной       работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
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нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• регулярное проведение и участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях школьного и 

муниципального уровня. 

Реализация этого блока зависит от администрации МАОУ ООШ п. Грачевка , учителя 

физической культуры, всех педагогов. 

Реализация образовательной программы предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование экологической культуры и ценности здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный 

процесс (в рамках курсов естественнонаучной направленности, курса ОБЖ в рамках 

предмета «Окружающий мир», программы «Здоровое питание»); 

• проведение экологических мероприятий, акций, дней здоровья, мероприятий спортивно-

оздоровительной направленности, конкурсов, праздников и т. п. 

На формирование у школьников экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни направлено содержание учебных программ, программ разных видов внеучебной 

деятельности. 

Просветительская   работа   с   родителями   (законными   представителями) 

включает: 

• организацию лекций, семинаров, консультаций по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей 

и т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, экологических акций, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Модель организации работы по формированию у обучающихся экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Первый этап - анализ состояния и планирование работы школы по данному направлению, в 

том числе: 

• по организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работы, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактики вредных привычек; 

• по организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

• по определению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 

начального общего образования. 
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Второй этап - организация просветительской работы в школе. Просветительско-

воспитательная    работа   с    обучающимися,    направленная    на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, таких 

ценностей как родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание,которые носят модульный характер, либо включаются в учебный процесс; 

• проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактики вредных привычек, экологическим проблемам; 

• проведение «Дней здоровья» школьного и муниципального уровней, индивидуальных и 

командных соревнований по спортивному ориентированию, конкурсов, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и 

экологического воспитания. 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, экологическому воспитанию включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т.д.; 

• обеспечение педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературой; 

привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению экологических акций, оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований.  

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни 

содержит: 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

Медицинское 

• обеспечение гигиенических условий образовательного процесса; 

• соблюдение внешних условий организации учебного процесса; 

• составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований; 

• проведение физкультурных минуток; 

• организация питания учащихся. 

Спортивно-оздоровительное: 

• укрепление здоровья детей средствами физической культуры и спорта; 

• пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье; 

• всемерное развитие и содействие детскому и взрослому спорту и туризму; 

• организация спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и 

приобщение учащихся к здоровому досугу. 

Просветительское: 

• знакомство детей, родителей с основными понятиями - здоровье, здоровый образ жизни; 

• работа по предупреждению детского травматизма на дорогах; 

• работа по предупреждению роста заболеваемости учащихся школы; 

• организация деятельности по экологическому просвещению; 

• организация просветительской работы для приобретения позитивных образцов 
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взаимодействия с природой (при поддержке родителей (законных представителей) 

расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями в экологической деятельности по месту жительства); 

• формирование первоначального опыта эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе. 

Профилактическое: 

• обеспечение условий для ранней диагностики заболеваний, профилактики здоровья; 

• создание условий, предотвращающих ухудшение состояние здоровья; 

• обеспечение помощи детям, перенесшим заболевания, в адаптации к учебному процессу; 

• профилактика травматизма; 

• организацию деятельности по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании; 

 

№ Критерий Показатели Измерители 

1. Наличие в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью) 

Положительная динамика 

результативности анкетирования 

по данному вопросу. 

Наблюдение 

школьной 

медицинской службы. 

Результаты 

медицинских 

осмотров. 

Количество дней 

пропущенных 

учащимися по 

болезни 

2. Установка на использование 

здорового питания 

Положительная динамика 

результативности анкетирования 

по данному вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение за 

питанием 

3. Использование 

оптимальных двигательных 

режимов для детей с учетом 

их возрастных, 

психологических и иных 

особенностей 

Отрицательная динамика уровня 

заболеваемости опорно-

двигательного аппарата 

(исключая заболевания 

органического генеза, 

травматического характера). 

Учет времени на 

занятия физкультурой 

4. Развитие потребности в 

занятиях физической 

культурой и спортом 

Положительная динамика 

результативности анкетирования 

по данному вопросу. 

Анкетирование 

Наблюдение 

5. Применение 

рекомендуемого врачами 

режима дня 

Положительная динамика в 

выполнении рекомендаций 

врача 

Анализ выполнения 

рекомендаций. 

Наблюдение 

6. Знание негативных 

факторов риска здоровью 

детей (сниженная 

двигательная активность, 

курение, алкоголь, 

наркотики и другие 

психоактивные вещества, 

инфекционные 

заболевания) 

Положительная динамика 

результативности анкетирования 

по данному вопросу. 

Анкетирование 
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7. Становление навыков 

противостояния 

вовлечению в 

табакокурение, 

употребление алкоголя, 

наркотических и 

сильнодействующих 

веществ 

Положительная динамика 

результативности анкетирования 

по данному вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение 

8. Потребность ребенка 

безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями 

роста и развития, состояния 

здоровья 

Положительная динамика 

результативности анкетирования 

по данному вопросу. 

Анкетирование 

9. Развитие готовности 

самостоятельно 

поддерживать свое здоровье 

на основе использования 

навыков личной гигиены 

Положительная динамика 

результативности анкетирования 

по данному вопросу. 

Анкетирование 

10.     Устойчивый Рост количества участников в Призовые места в 



52 

 

 познавательный интерес и 

бережное отношение 

природе 

мероприятиях экологической 

направленности 

муниципальных, 

региональных, 
федеральных 

соревнованиях и 

конкурсах 

Психолого-педагогическое: 

•    формирование экологически целесообразного, безопасного, здорового уклада 

школьной жизни; 

• использование   здоровье сберегающих   технологий,   форм   и   методов   в организации 

учебной деятельности; 

• предупреждение проблем развития ребенка; 

• обеспечение адаптации на разных этапах обучения; 

• развитие познавательной и учебной мотивации; 

• формирование навыков саморегуляции и здорового жизненного стиля. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

• индивидуальное консультирование педагогом - психологом; 

• конкурсы; 

• спортивные соревнования; 

• семейные праздники; 

• практические и учебные игры; 

• викторины; 

• заочные путешествия; 

• экскурсии в природу; 

• презентации; 

• проекты; 

• утренники занимательные беседы; 

• тематические классные часы; 

• экологические акции; 

• оздоровительные минутки; 

• встречи с инспектором ГИБДД, сотрудниками ПДН, КДН и т.д 

• Критерии, показатели эффективности деятельности МАОУ ООШ п. Грачевка  в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

Перечень мероприятий в рамках программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

Форма 

деятельности 

Содержание мероприятий 

Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 
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Урочная Использование здоровьесберегающих технологий, предупреждение случаев 

травматизма, проведение мониторингов по охвату горячим питанием 
(завтраки, обеды); уроки и внеклассные мероприятия на темы: «Умеем ли 

мы правильно питаться?», «Витамины», «О вредной и здоровой пище». 

Работа с семьей Оформление информационного стенда «Будь здоров!», проведение 

родительских лекториев и собраний «Питание и здоровье», «Режим дня 

младшего школьника», выставки рисунков «Витамины», «Мы за здоровое 

питание» 

Работа с 

социальными 

партнерами 

Участие в городской выставке-ярмарке «Золотая осень» 

Обеспечение оптимального двигательного режима 
Урочная Чередование различных видов деятельности на уроках, проведение 

физкультминуток на каждом уроке, организация подвижных игр на 

переменах, прогулки на свежем воздухе, классные часы на темы: «Спорт в 

моей семье», «Детские подвижные игры разных народов» 

Внеурочная Участие в общешкольных, муниципальных Днях здоровья, соревнованиях 

по спортивному ориентированию 

Работа с 

родителями 

Совместные спортивные мероприятия, просветительская работа, 

родительские собрания  

Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня для обучающихся 
Урочная Составление расписания с учетом требований СанПиН, уроки окружающего 

мира, английского языка на тему «Режим дня», беседы с привлечением 

медицинских работников 

Внеурочная Организация оздоровительного отдыха в детском санатории «Отрадно» 

Работа с 

родителями 

Информационный бюллетень «Режим дня младшего школьника» 

(информационный стенд «Будь здоров!»), родительские собрания, 

индивидуальные беседы. 

Формирование у обучающихся знаний о факторах риска для их здоровья 

Урочная Беседы на уроках окружающего мира, классных часах, уроках физкультуры 

на темы «Я расту», «Я и общество», «Безопасность жизнедеятельности» 

Внеурочная Выставки рисунков «Я и моя безопасность»,викторины, посещение 

библиотеки, беседы с медицинскими работниками (стоматолог, педиатр), 

выполнение проектно-исследовательских работ «Что вредит моему 

здоровью?» 

Работа с Организация лекториев с привлечением медицинских работников 
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родителям

и 

Урочная 

Внеурочна

я 

(стоматолог, окулист, педиатр), оформление стенда «Будь здоров!» 

Профилактика вредных привычек 

Профилактические беседы о вреде курения, других вредных 

привычек 

Конкурсы рисунков «Я выбираю здоровье», выполнение проектно-

исследовательских работ «Что вредит моему здоровью?» 
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Перечень мероприятий в рамках программы формирования экологической 

культуры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика и инструментарий   мониторинга   достижения   планируемых 

результатов по формированию   экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся 

№ п.п. Методика Инструментарий 

1. Методика Филипса   «Диагностика школьной 

тревожности». 

Тест - опросник 

2. Диагностика   «Комфортность на уроке». Анкета 

3. Профилактические   медицинские осмотры. Измерение массы тела, роста, 

АД. 

4. «Отношение ребёнка   к обучению в школе». Тест- опросник 

5. «Рисунок семьи». Художественное изображение, 

собеседование 

6. «Личностные ожидания ребёнка   в общении 

совзрослыми». 

Анализ ситуаций 

2.5 Программа коррекционной работы 

Проблема воспитания и образования детей с особенностями в развитии является одной из 

самых острых в сфере образования и социальной защиты детей. 

Категория детей с трудностями в обучении, по мнению многих специалистов, одна из 

самых многочисленных и неоднородных по своему составу. Традиционно к категории учащихся с 

сентябрь 

 

Месячник «Я выбираю здоровье» 1-9 классы Учителя 

физкультуры 

октябрь Наблюдение за птицами 1-9 классы 

Подг. класс 

Кл.руководители 

ноябрь Операция «Кормушка» 1-7 классы Кл.руководители 

декабрь Мастерская Деда Мороза 

(поделки из упаковочного материала) 

1-4 классы Кл.руководители 

январь Выставка рисунков 

«Братья наши меньшие» 

1-4 классы Кл.руководители 

 Весенняя неделя добра: экологические 

акции, викторины, конкурсы плакатов, 

газет; субботники; выпуск альманаха 

1-9 классы Педагог-

организатор 

июнь Оздоровление в пришкольном лагере 

«Алые паруса» и малозатратном 

пришкольном лагере 

1-8 классы Директора лагерей 

В          

течение года 

Субботники   по   санитарной   очистке   

и благоустройству   территории   школы   

и города 

1-9 классы Классные 

руководители 
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трудностями в обучении относят детей, испытывающих стойкие затруднения в усвоении 

образовательных программ. 

Для решения проблемы обучения детей данной категории была разработана программа по 

сопровождению учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы общего образования, 

их социальную адаптацию. 

Одной из важнейших задач образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования является «учёт потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья» (ОВЗ), т.е. детей, имеющих недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии (с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 

в том числе с детским церебральным параличом (ДЦП), с задержкой психического развития 

(ЗПР), нарушениями эмоционально-волевой сферы, сложными и комплексными дефектами 

развития). 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

Адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

•   своевременное выявление   детей   с   трудностями   адаптации,   обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи  

детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с учётом       особенностей психического       

и       (или)       физического развития, индивидуальных   возможностей   детей   (в   

соответствии   с   рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка и реализация учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых 

занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 
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детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Срок реализации - 4 года (первый - четвёртый класс) 

Ожидаемые результаты 

• Формирование у учащихся УУД, предусмотренных ФГОС, готовности к обучению на второй 

ступени. 

• Развитие способности к самообучению, самосовершенствованию, самореализации. 

• Воспитание толерантного поведения у учащихся и родителей. 

Результаты реализации программы могут быть выявлены в: 

• процессе промежуточной аттестации (освоение стандарта первой ступени), 

• заключении психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) об уровне развития и 

определение программы для продолжения образования; 

• анкетировании детей и родителей.  

Система коррекционно - развивающей работы в школе - это форма дифференцированного 

образования, позволяющая решать задачи своевременной помощи детям с трудностями в 

обучении и адаптации к школе. Реализуя дифференцированный подход к целям, содержанию, 

срокам освоения программного материала, обеспечивая помощь специалистов, система 

коррекционно-развивающего обучения создаёт условия для интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в школьную среду. 

Основными принципами содержания программы в образовательном учреждении являются: 

соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный 

характер. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 

информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 

разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Программа включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули 

отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 
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• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 

со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает в себя следующие виды деятельности: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития, обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, обучающихся 

школы; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Конечной целью диагностического этапа является разработка индивидуального маршрута 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся. 

Коррекционно-развивающая    работа обеспечивает    своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях школы; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно - развивающий этап включает в себя: 

• Психологическое сопровождение - коррекция и психопрофилактика личностной 

(интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой) сферы ребенка. 

• Педагогическое сопровождение - коррекция и развитие познавательной деятельности, 

устранение пробелов в знаниях, помощь в усвоении учебных предметов, обучение детей 

навыкам выполнения учебных заданий, получения знаний, организации времени, социальной 

адаптации. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекция, 

развитие и социализация обучающихся. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с 
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особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей школы по разъяснению 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Формы взаимодействия участников сопровождения:  

• Совместное обследование учащихся. 

• Семинары-практикумы. 

• Педагогические    советы,    заседания    круглых    столов,    творческих    групп, конференции. 

• Заседания ПМПК. 

• Выступления на родительских собраниях. 

• Выступления на методических объединениях учителей. 

• Проведение индивидуальных консультаций, бесед. 

• Взаимопосещение и анализ занятий. 

• Анкетирование, деловые игры, мастер-классы. 

• Обзоры специальной литературы. 

Характеристика контингента обучающихся уровне с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми потребностями на уровне НОО в МАОУ ООШ П. 

ГРАЧЕВКА  

На ступени начального общего образования в МАОУ ООШ п. Грачевка  обучаются дети с 

легкой задержкой психического развития (конституциональной, соматогенной, психогенной) и 

педагогически запущенные дети. Количество таких учащихся меняется два раза в год после 

прохождения областной ПМПК. 

По заключению ПМПК учащимся рекомендовано обучение по программе С(К)ОУ VIIвида/ 

адаптированной основной образовательной программе для детей с задержкой психического 

развития/ и психолого-педагогическое сопровождение учебной деятельности, занятия с 

логопедом, дефектологом, наблюдение врача -психиатра, невролога. 

Сопровождающая деятельность субъектов образовательного процесса 

Деятельность на этапе выявления детей, нуждающихся в коррекционной помощи 

Специалисты (психолог, 

педагог) 

Анализ документации, проведение диагностического минимума. 

Классный руководитель Наблюдение за ребенком, анализ учебной деятельности ребенка, 

запрос к специалисту. 

Педагог-предметник Наблюдение за ребенком, анализ учебной деятельности ребенка, 

запрос к специалисту. 

Администрация Анализ документации (рекомендация прохождения ПМПК). 

Родители Наблюдение за ребенком, запрос к специалисту. 

Деятельность на этапе подготовки к ПМПК 

Специалисты (психолог) Проведение необходимой углубленной диагностической работы 

(по результатам диагностического минимума или запроса 

педагогов, родителей). 

Классный   руководитель, 

соц.педагог 

Сбор        информации        о        педагогических        аспектах        

статуса школьника. 
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Педагоги-предметники Предоставление            необходимой            информации            

классному руководителю       и       психологу      в       рамках       

их       подготовки       к консилиуму. 

Администрация Организационная            помощь            в            проведении            

основных диагностических мероприятий. 

Родители Предоставление        необходимой        информации        

психологу        и классному руководителю в рамках подготовки к 

консилиуму. Д
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Специалисты (психолог, 

соц.педагог) 

Предоставление         необходимой         информации.         

Участие         в разработке    стратегии    сопровождения.    

Планирование    форм    и направлений   работы   в   рамках   

сопровождения.   Отслеживание эффективности сопровождения. 
Классный руководитель Предоставление необходимой педагогической информации. 

Участие в разработке стратегии сопровождения. 

Планирование       форм       и        направлений        работы       в       

рамках 

сопровождения. 

Отслеживание эффективности сопровождения. 

Деятельность по реализации решений ПМПК 

Специалисты (психолог, 

логопед) 

Проведение коррекционных, развивающих и консультативных 

мероприятий со школьниками. Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций с педагогами и родителями. 

Консультирование администрации. Планирование совместной 

работы с педагогами. Просвещение. 

Классный руководитель Консультирование родителей и педагогов-предметников по 

вопросам   сопровождения школьников. 

Педагог-предметник Разработка           индивидуальных           стратегий          

педагогического сопровождения. 

Работа       с       содержательными       и       методическими       

аспектами учебных программ. 

Консультирование         родителей.         Участие         в         

методических семинарах,         посвященных          содержанию         

сопровождающей педагогической деятельности. 

Участие         в         консультациях,         проводимых         

специалистами, 

администрацией. Администрация Помощь педагогам в разработке стратегий сопровождения. 

Консультирование педагогов по методическим и 

содержательным вопросам. 

Родители Участие в консультациях, проводимых специалистами, 

педагогами, администрацией. Сотрудничество со специалистами, 

классным руководителем в решении школьных проблем, проблем 

развития ребенка. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

• коррекция речевых нарушений, предупреждение негативных особенностей эмоционально-

личностной сферы; 

• развитие устной и письменной речи, развитие высших психических функций, значимых для 

правильного речевого развития и обуславливающих его, а также полноценное личностное 

развитие (умственное, сенсорное, эмоциональное); 

• преодоление коммуникативных трудностей и трудностей обучения. 
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Основные цели и задачи работы педагога-психолога Цель: 

Коррекционная работа в соответствии со Стандартом направлена на создание системы 

комплексной помощи детям в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию.  

Основные задачи коррекционной работы: 

• Своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья, по возможности компенсировать возможные пробелы и повысить 

школьную готовность, тем самым провести профилактику школьной дезадаптации; 

• корректно определять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• осуществлять индивидуально-ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с учетом их особенностей психофизического развития и 

индивидуальных особенностей; 

• организовывать индивидуальные и групповые коррекционные и развивающие занятия для 

детей с выраженным нарушением в психическом развитии; 

• оказывать консультативную и методическую помощь педагогам и родителям (законным 

представителям) детей по проблемам психологии обучения и развития ребенка, социальным и 

другим вопросам. 

Основные направления деятельности школьной психологической службы: 

• работа с учащимися; 

• работа с педагогическим коллективом школы; 

• работа с администрацией школы; 

• работа с родителями учащихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ЗПР 

Психолого-педагогическое        сопровождение        образовательного        процесса 

осуществляется по следующим направлениям: 

• информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

• проведение диагностических исследований с целью выявления проблемных детей и оказания 

им квалифицированной помощи; 

• проведение коррекционной и развивающей работы с детьми, направленной на исправление 

недостатков психологии или поведения ребенка; 

• консультирование всех участников образовательного процесса (в т.ч. 

педагогов и родителей) по проблемам обучения, воспитания и развития детей. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения на ступени 

начального общего образования: 

1.    Исследование готовности и адаптации детей к обучению в школе. 

Оценка уровня школьной готовности и адаптации состоит из следующих блоков: 

• показатель интеллектуального развития, способность к обучению и саморегуляции 

интеллектуальной деятельности ребенка; 

• показатель эмоционального развития, уровень эмоционально-
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экспрессивногоразвития ребенка, его личностный рост; 

• показатель сформированности коммуникативных навыков (с учетом психологических 

новообразований кризиса 7 лет, самооценки и уровня притязаний); 

• уровень школьной зрелости ребенка в дошкольный период, включающий в себя: 

 - физическую готовность (изучение состояния здоровья, уровень 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитие 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности); 

- личностную готовность (мотивационная готовность, 

коммуникативная готовность, сформированность Я-концепции и 

самооценки); 

- эмоциональную зрелость (сформированность социальных мотивов (стремление 

к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов); 

- умственную зрелость (интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения и 

произвольность регуляции поведения и деятельности). 

2. Обеспечение    преемственности    обучения    и    воспитания    при    переходе    от 

начального к основному общему образованию. Все эти компоненты присутствуют в программе 

формирования универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым 

результатам обучения. Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

Основные формы работы по сопровождению учащихся на этапе начального общего 

образования. 

Коррекционная работа на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения детей и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса   для   каждого   ученика,   

со   всеми   участниками   образовательного 
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процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Виды коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

• развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

• развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• развитие зрительной памяти и внимания; 

• формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

• развитие пространственных представлений ориентации; 

• развитие представлений о времени; 

• развитие слухового внимания и памяти; 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

• навыков соотносительного анализа; 

• навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями); 

• умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

• умения планировать деятельность; 

• развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

• развитие наглядно-образного мышления; 

• развитие   словесно-логического  мышления  (умение  видеть  и  устанавливать логические      

связи      между      предметами,      явлениями      и      событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация и т.д.). 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Психологическая коррекция - это совокупность методов, направленных на 

развитие и стимулирование потенциальных возможностей ребенка. 

Система коррекционных занятий включает в себя развивающие упражнения и их 

комплексы, имеющие определенную направленность, зависящую от характера 

выявленных психологических трудностей школьника. 

Занятия проводятся как индивидуально, так и в группе, в зависимости от 

имеющихся    у    детей    трудностей.    Для    проведения   занятий    выделяется 

специальное время. Эффективна частота занятий- 2 раза в неделю. 

Предполагаемые результаты сопровождения учащихся начального общего 

образования. 

Психодиагностическое направление предполагает: 

• Составление социально-психологического портрета и карты развития ученика. 

• Определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающих трудности в обучении, 

общении и психологическом самочувствии. 

• Выбор средств и форм психологического сопровождения школьников в соответствии с 

присущими им особенностями обучения и общения. 
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Коррекционно-развивающее направление предполагает: 

• Развитие познавательной активности детей; 

• Развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков 

группировки и классификации; 

• нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, 

воспитание самоконтроля и самооценки; 

• Развитие представлений об окружающей действительности; 

• Психокоррекция поведения ребенка, социальная профилактика, формирование навыков 

общения, правильного поведения. 

Консультативно-просветительское направление предполагает: 

• Консультирование   и   просвещение   педагогов   по   вопросам   обучения, воспитания и 

развития учащихся; 

• Консультирование   и   просвещение   родителей   по   вопросам   обучения, воспитания и 

развития детей; 

• Индивидуальное и групповое консультирование школьников по вопросам обучения, 

воспитания и психологического развития.  

Требования к условиям реализации программы 
Психолого - педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого - медико - педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого - педагогических условий (коррекционная направленность учебно - 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно - гигиенических правил и 

норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
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проведении воспитательных, культурно -развлекательных, спортивно - оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

Программно - методическое обеспечение  

Коррекционно - развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий: 

• программы коррекционной работы с детьми, имеющими различные проблемы; 

• методические и учебные пособия, дидактические материалы; 

• методическая литература; 

• технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования. 

 Кадровое обеспечение Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое   обеспечение.   Коррекционная   работа   в   МАОУ ООШ П. ГРАЧЕВКА    

осуществляется     педагогами,     прошедшими курсовую     или     другие     виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с задержкой психического развития адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков их 

физического и (или) психического развития в штатное расписание введены ставки логопеда, 

педагога-психолога и социального педагога. Уровень квалификации работников МАОУ ООШ п. 

Грачевка для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие формы обучения детей, с использованием 

современных информационно -коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно - методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио -и видеоматериалов. 

Предполагаемые результаты 

Результатом реализации программы по сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья может считаться своевременное выявление обучающихся «группы 

риска», положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними и 

успешное освоение ими адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования, освоение жизненно значимых компетенций: 

• овладение навыками коммуникации; 

• дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной организации; 

• осмысление   своего   социального   окружения   и   освоение   соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей.
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3.Организационный отдел 

3.1.Учебный план МАОУ ООШ п. Грачевка  для реализации 

Адаптированной основной общеобразовательные программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Учебный план начального общего образования Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа п. Грачевка (далее - 

учебный план) для 1-4 классов, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»), фиксирует 

общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа п. Грачевка, 

разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образования, с учетом Федеральной 

образовательной программой начального общего образования, и обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа п. Грачевка начинается 02.09.2024 и заканчивается 25.05.2025.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели во 2-4 классах – 34 

учебных недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в 1 классе 

- 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа . 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 

уроков. 

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

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков 

включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со 

средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в 

остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в 

середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) составляет 45 минут, 

за исключением 1 класса. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 
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 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 

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

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 классах - 1,5 

ч., в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников предусмотрены дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной учебной неделе. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся 

В Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа п. Грачевка  языком обучения является русский язык. 

 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

выбор одного из учебных модулей осуществляются по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметов английский язык, информатика, технология осуществляется 

деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной 

дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы 

из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и 

оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа п. 

Грачевка.  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в 

форме словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных 

заключений учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего образования 

завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП НОО составляет 4 года. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Предметная область Учебный предмет/курс Количество часов в неделю 

1А 1Б 2 3 4А 4Б 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

0 0 2 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 
("окружающий мир") 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

0 0 0 0 1 1 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 

Технология Труд (технология) 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 

Итого 20 20 22 22 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса       

Занимательная информатика 1 1 1 1 0 0 

Итого 1 1 1 1 0 0 

ИТОГО недельная нагрузка 21 21 23 23 23 23 

Количество учебных недель 33 33 34 34 34 34 

Всего часов в год 693 693 782 782 782 782 
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План внеурочной деятельности (недельный) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа п. 
Грачевка 

Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 

1А 1Б 2 3 4А 4Б 

Разговоры о важном 1 0 0 0 1 1 

Орлята России 2 0 0 0 2 2 

Функциональная 
грамотность 

0 0 0 0 1 0 

Финансовая грамотность 0 0 0 0 1 1 

Шахматы и шашки 0 0 0 0 0 1 

Коррекционное занятие с 
педагогом-психологом 

1 0 0 0 0,5 0,5 

Коррекционный курс 
«Ритмика» 

1 0 0 0 0,5 0,5 

Коррекционно-
развивающее занятие с 
учителем-логопедом 

0,5 0 0 0 0,5 0,5 

Коррекционно-
развивающее занятие с 
учителем-дефектологом 

0,5 0 0 0 0,5 0,5 

ИТОГО недельная нагрузка 6 0 0 0 7 7 

 

 
3.3 Условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Кадровые условия 

МАОУ ООШ п. Грачевка  укомплектована педагогическими, руководящими и иными 

работниками, имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности: 

Учителя, реализующие АООП НОО обучающихся с ЗПР имеют высшее или среднее     

специальное    профессиональное     образование     по     педагогическим специальностям    с    

обязательным    прохождением    курсовой    подготовки    по направлению    «Актуальные    

проблемы    организации    учебно-воспитательного процесса при обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях современной школы»; 

Основные компетентности учителя начальной школы: 

• осуществлять личностно - деятельностный подход к организации обучения;выстраивать 

индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых результатов освоения 

образовательных программ; 

• разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие достигать 

образовательный результат. Иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о 

планируемых результатах освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять 

их декомпозицию в соответствии с технологией достижения промежуточных результатов; 

• иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и 

уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных 

особенностей и специфики учебного предмета; 

• иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный портрет 
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ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и 

осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально востребованных 

качеств личности. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

Школа оснащена комплектами по робототехнике, играми для развития и 

коррекции, современным интерактивным компьютерным оборудованием, 

естественно - научными мини-лабораториями. 

Набор и размещение помещений в школе для осуществления образовательного процесса, 

активной деятельности, отдыха, медицинского обслуживания учащихся, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон, зон свободного творчества, подвижных занятий обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности. 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого школой 

самостоятельно, регламентируется расписанием занятий. Обучение в 1 классе (в соответствии с 

п.п. 10.10 СанПиН) организовано в 1 смену по 5-дневной учебной неделе с использованием 

«ступенчатого» режима обучения в первой четверти (сентябрь, октябрь –3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре – декабре 4 урока по 35 минут каждый; январе – мае 4 урока по 45 минут 

каждый); во 2-4 классах - 45 минут. 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классе составляет: 1 четверть -15 часов в 

неделю (предельно допустимое количество уроков в день -3, количество учебных дней- 5), 2 

четверть – 20 часов в неделю и 3-4 четверть -21 час в неделю (в соответствии с п.п. 10.6 СанПиН). 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, 2-4 классах - 34 учебные недели. 

Предельно допустимая учебная нагрузка в 1 классе составляет - 632 часа; в 2-4 классе 782 часа в 

год. Количество учебных занятий за 4 года обучения составляет 2978 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы в 3 четверти. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.3648-20) в первом классе допускается только 5-дневная учебная неделя. Обучение для 

учащихся 2 – 4 классов организовано по 5-дневной учебной неделе. 

Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3 классе –1,5 ч., в 4 классе –2ч. (СанПиН 2.4.3648-20, п.п.10.30). В 1 

классе обучение ведется без домашних заданий. 

В условиях приостановки учебных занятий по причине карантина возможен переход на 

дистанционную форму обучения в указанный период. 

Финансовые   условия. 

Финансовые условия должны обеспечивать эффективную реализацию основных 

образовательных программ, отражать обоснованную структуру и объем расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизм их 



71 

 

формирования. Для реализации ежегодно составляется финансовый план по следующей форме. 

Параметры:  

1. Общее количество обучающихся начальной школы 

2. Норматив на одного ребенка в год 

3. Госбюджет на финансовый год 

4. Внебюджетное финансирование (дополнительные образовательные услуги, гранты, 

тендеры, конкурсы) 

5. Общий бюджет на реализацию Основной образовательной программы начального общего 

образования 

6.Общий фонд оплаты труда: 

• базовая часть ФОТ: 

• специальная часть ФОТ: 

• стимулирующая часть ФОТ 

7.Учебные расходы 

8.Расходы на повышение квалификации педагогов образовательного учреждения Структура и 

объём финансирования реализации ООП осуществляется на основе принципа нормативного 

подушевого финансирования. 

Материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

В кабинетах все условия для учебного процесса: 

• двухместные парты и стулья в соответствии с СанПиН; 

• имеется компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран; 

• мобильный компьютерный класс; 

• наглядные пособия и дидактические материалы. 

Материально-технические условия реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования и Адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам ООП НОО и АООП НОО: 

1. Кабинеты начальной школы расположены в отдельном здании, имеют рабочие зоны и зоны для 

внеурочной деятельности; 

2. В каждом кабинете начальной школы рабочее место учителя оборудовано компьютером; 

3. Имеется помещения для хранения книг. 

4. Для занятий музыкой, иностранным языком используются предметные кабинеты. 

5. Школа имеет спортивный зал с необходимым набором игрового и спортивного оборудования. 

6. Все учебные кабинеты оснащены мебелью в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, которая ежегодно обновляется и по мере необходимости докупается новая. 

Учащиеся и педагоги начальной школы имеют возможность использовать не только тот 

материально-технические ресурсы, которые находятся непосредственно в учебном кабинете, но и 

другие, например, в специально оборудованном компьютерном классе и др. помещениях школы.  

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-кабинетной 

системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами. 

Обучающиеся обеспеченны двухразовым питанием в столовой. 
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Мероприятия по развитию информационных ресурсов обеспечения реализации основной 

образовательной программы школы 

Основные цели: 

• создание единого информационного пространства; 

• формирование и развитие информационной культуры учащихся, педагогических и 

руководящих кадров, способностей эффективно использовать все информационные ресурсы и 

технологии в профессиональной деятельности; 

• повышение доступности качества образования через использование ИКТ. 

Задачи: 

• Формирование информационной культуры учащихся, повышение их уровня 

общеобразовательной подготовки в области современных информационных технологий. 

• Создание условий для персонального доступа к компьютеру и образовательным ресурсам в 

Интернете учащимся, учителям и сотрудникам школы; 

• Организация управленческих процессов. Внедрение компьютерных информационных 

технологий для школы. Обеспечение кадровой поддержки процесса внедрения и эксплуатации 

информационных технологий. 

• Материально-техническое обеспечение школы, включающее обновление вычислительной 

техники, программных средств и средств доступа к глобальным телекоммуникациям. 

• Обучение педагогических и руководящих кадров информационным и коммуникационным 

технологиям; 

• Оказание методической, консультативной и практической помощи в использовании ИКТ; 

• Осуществление через проектную деятельность с использованием ИКТ адаптации детей к 

реальной жизни; 

• Формирование у участников образовательного процесса навыков использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения творческих образовательных 

задач; 

• Организация работы с общественностью; 

• Возможности использования дистанционного обучения. 

• Ведение электронных дневников и журналов. 

Психолого - педагогические условия 

Психолого - педагогические условия реализации Адаптированной основной 

образовательной программы МАОУ ООШ п. Грачевка должны обеспечивать: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса между 

дошкольным образовательным учреждением и школой; 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех субъектов 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 

Целью психологического сопровождения является создание социально -психологических 

условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 
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• систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психологического развития в процессе школьного обучения. 

• формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

• создание специальные социально-психологические условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

• Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит повысить 

его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой проведения 

мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного развития детей, 

позволит сохранить единство преемственности ступеней образовательной системы. 
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Приложение №1 к АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Индивидуальный маршрут развития на 20__ - 20__учебныйгод 

Фамилия, имя, отчество учащегося:    __________________________________________  

Дата рождения:  ______________________________________________________________  

Дата поступления в ОУ : ___________________________________________  

Рекомендации ПМПК:  ___________________________________________________________________  

1 .Результаты диагностики уровня сформированности УУД 

класс познавательные Регулятивные Коммуникативные личностные 

2 1полугодие     

2полугодие     

3 1полугодие     

2полугодие     

4 1полугодие     

2полугодие     

2.Результаты внутреннего мониторинга  

класс  математика Русский язык Чтение 

 Техника чтения Работа с текстом 

2 1 полугодие     

2 полугодие     

3 1 полугодие     

2 полугодие     

4 1 полугодие     

2 полугодие     
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Программа индивидуальной траектории преодоления трудности  __________________________  класс, 

 ______________ учебный год 

Учитель:  _________________________ , педагог-психолог:  __________________________ логопед:  ___________________  

Работа с учащимся Коррекционно- 

развивающая работа  

№ Коррекционно - развивающие занятия График 

1 Русский язык  

2 Математика  

3 Психолог  

4 Логопед   

Предмет Общая характеристика 

трудности 
Мероприятия по преодолению трудностей 

Русский язык   

Математика   

Литературное 

чтение 

  

Окружающий мир   
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Работа с родителями (законными представителями) учащегося  

№ 

п/п 

Форма работы Тематика Сотрудничество Сроки 

исполнения 

1 Родительский 

лекторий 

   

   

   

2 Консультации    

   

3 Оформление 

информационного 

стенда 
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