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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Данная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования МБОУ «СШ №5» города Нижневартовска разработана для слабовидящих
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 4.2.) (далее - АООП НОО).

АООП НОО МБОУ «СШ№5»разработана в соответствии:
• п. 6 ст.28 «Образовательные программы» Федерального законаРоссийской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• п. 9 ст.28«Образовательные программы» Федерального законаРоссийской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• п. 1 ст. 79 «Организация получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья» Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009г № 373 (с изменениями) (далее - ФГОС НОО);
• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015
года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.32861-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
АООП НОО МБОУ «СШ№5» разработана с учетом:
- основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СШ
№5» (далее - ОО),
- образовательных потребностей и запросов обучающихся, их законных
представителей.

1.1. Цели реализации АООП НОО для слабовидящих обучающихся
Целью реализации адаптированной основной общеобразовательной программы

начального общего образования для слабовидящих обучающихся является создание условий
выполнения требований Стандарта через обеспечение личностного развития данной группы
обучающихся, достижения ими планируемых результатов освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы, обеспечение социальной адаптации и
интеграции.

В соответствии с ФГОС НОО слабовидящих обучающихся начальное общее
образование данной группы школьников, будучи по итоговым достижениям к моменту
завершения обучения сопоставимым с образованием обучающихся, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья, может осуществляться в пролонгированные
календарные сроки.

Достижение поставленной цели при реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы предусматривает решение следующих основных задач:

формирование общей культуры, духовно-нравственного развития, воспитания
слабовидящих обучающихся, сохранение и укрепление их здоровья;
личностное и интеллектуальное развитие слабовидящих обучающихся;
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удовлетворение особых образовательных потребностей, имеющих место у
слабовидящих обучающихся;
создание условий, обеспечивающих слабовидящему обучающемуся достижение
планируемых результатов при освоении учебных предметов,
курсов коррекционно-развивающей области;
минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности
данной группы обучающихся для освоения ими адаптированной основной
общеобразовательной программы для слабовидящих;
оптимизация процессов социальной адаптации и интеграции;
выявление и развитие способностей слабовидящих обучающихся с учетом их
индивидуальности, самобытности, уникальности через систему клубов, секций,
студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;
обеспечение участия педагогических работников, родителей (законных
представителей) с учетом мнения обучающихся, общественности в проектировании и
развитии внутришкольной среды;
использование в образовательном процессе современных тифлотехнических средств
и средств оптической коррекции;
использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения
обучающимися социально желаемого уровня(результата) личностного и
познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей;
предоставление слабовидящим обучающимся возможности накопления социального
опыта, знаний, умений и способов деятельности, сформированных в процессе
изучения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области.

Вариант 4.2 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование,
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант
стандарта предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет (1 - 5 классы).

Данный вариант предполагает в большей степени коррекцию и развитие у
обучающихся нарушенных функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в
развитии; оптимизацию процессов социальной адаптации и интеграции обучающихся,
планомерного введения в более сложную социальную среду; развитие компенсаторных
способов деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; развитие
познавательного интереса, познавательной активности; расширение умения адекватно
использовать речевые и неречевые средства общения; проявление социальной активности.

1.1.2.Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования для слабовидящих обучающихся

В основу разработки АООП НОО для слабовидящих обучающихся заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ
обеспечивает вариативность содержания образования, предоставляя обучающимся
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования с
учетом специфики развития личности обучающегося .
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся школьного возраста определяется характером организации доступной
им деятельности (предметно-практической и учебной).

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно- практической
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

В контексте разработки АООП общего образования для слабовидящих обучающихся
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 (базовых) учебных действий, которые обеспечивают не только
успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков
(академических результатов), но и, прежде всего, жизненной компетенции, составляющей
основу социальной успешности.

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы общего
образования обучающихся положены следующие принципы:

-принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);

-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;

-принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
-принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с
учетом особых образовательных потребностей;

-онтогенетический принцип;
-принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность

образования слабовидящих обучающихся на всех ступенях образования;
-принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных

знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в
различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий
возможность овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности,
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

-принцип сотрудничества с семьей.
Обязательной является организация и создание образовательной среды, включающей

учет в процессе организации учебной и внеучебной деятельности клинической картины
зрительного заболевания обучающихся, состояния основных зрительных функций,
индивидуального режима зрительных и физических нагрузок; систематическое и
целенаправленное развитие всех органов чувств; использование приемов, обеспечивающих
снятие зрительного напряжения и профилактику зрительного утомления; доступность
учебной информации для зрительного восприятия слабовидящими обучающимися;
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соблюдение регламента зрительных нагрузок в соответствии с глубиной зрительных
нарушений и клинических форм зрительных заболеваний (в соответствии с рекомендациями
офтальмолога); увеличение времени на выполнения практических работ, в том числе
итоговых: при выполнении итоговых работ время на их выполнение может быть увеличено
в 2 раза по сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья; обеспечение доступности учебной информации
для рационального чередования зрительной нагрузки со слуховым восприятием учебного
материала; учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся в зависимости от
состояния их зрительных функций и уровня развития; применении как общих, так и
специальных методов и приемов обучения.
1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих обучающихся.
Слабовидение связано со значительным нарушением функционирования зрительной
системы вследствие её поражения.

Слабовидение характеризуется, прежде всего, показателями остроты зрения лучше
видящего глаза в условиях оптической коррекции от 0,05-0,4. Так же слабовидение может
быть обусловлено нарушением другой базовой зрительной функции - поля зрения. Общим
признаком у всех слабовидящих обучающихся выступает недоразвитие сферы чувственного
познания, что приводит к определённым изменениям в психическом и физическом развитии,
трудностям становления личности, к затруднениям предметно-пространственной и
социальной адаптации.

Категория слабовидящих обучающихся представляет собой чрезвычайно
неоднородную группу, различающуюся по своим зрительным возможностям,
детерминированным состоянием зрительных функций и характером глазной патологии.
Выделяются степени слабовидения: тяжелая, средняя, слабая.

Группу слабовидения тяжелой степени составляют обучающиеся с остротой зрения,
находящейся в пределах от 0,05 до 0,09 на лучше видящем глазу в условиях оптической
коррекции. Наряду со значительным снижением остроты зрения у них, как правило,
нарушен ряд других зрительных функций: поле зрения (сужение или наличие скотом),
светоощущение (повышение или понижение светочувствительности), пространственная
контрастная чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции(нистагм,
значительно осложняющий процесс видения, и косоглазие) и другие. Нарушение
зрительных функций значительно затрудняет формирование адекватных, точных,
целостных, полных чувственных образов окружающего, снижает возможности
ориентировки, как в микро, так и макро пространстве, осложняет процесс зрительного
восприятия, обусловливает возникновение трудностей в процессе реализации учебно-
познавательной деятельности. Состояние зрительных функций у данной подгруппы
обучающихся чрезвычайно неустойчивое и во многом зависит от условий, в которых
осуществляется учебно-познавательная деятельность: в неблагоприятных условиях
состояние зрительных функций может существенно снижаться.

Несмотря на достаточно низкую остроту зрения и нестабильность зрительных
функций, ведущим в учебно-познавательной деятельности данной группы обучающихся
выступает зрительный анализатор.

Обучающиеся, входящие в данную группу, имеющие неблагоприятный зрительный
прогноз, наряду с овладением традиционной системой письма и чтения, должны
параллельно обучаться рельефно-точечной системе письма и чтения.
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Группу слабовидения средней степени составляют обучающиеся с остротой зрения от
0,1 до 0,2 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. При этих показателях
остроты зрения имеют место искажения зрительных образов и трудности зрительного
контроля при передвижении в пространстве, для большинства обучающихся характерен
монокулярный характер зрения. В данную группу входят так же обучающиеся, у которых,
наряду со снижением остроты зрения, могут иметь место нарушения(отдельные или в
сочетании) других зрительных функций (поля зрения, светоощущения,
пространственной контрастной чувствительности, цветоразличения, глазодвигательные
функции и др.). Вследствие комбинированных (органических и функциональных)
поражений зрительной системы снижается их зрительная работоспособность, осложняется
развитие зрительно-моторной координации, что затрудняет учебно-познавательную и
ориентировочную деятельность. Разнообразие клинико-патофизиологических характеристик
нарушенного зрения требует строго индивидуально-дифференцированного подхода к
организации образовательного процесса слабовидящих обучающихся этой группы.

Группу слабовидения слабой степени составляют обучающиеся с остротой зрения от
0,3 до 0,4 на лучше видящем глазу в условиях оптической коррекции. Несмотря на то, что
данные показатели остроты зрения позволяют обучающимся в хороших гигиенических
условиях успешно использовать зрение для построения полноценного образа
объекта(предмета), воспринимаемого на близком расстоянии, тем не менее, данная группа
обучающихся испытывает определенные трудности как в процессе восприятия
окружающего мира, так и в процессе учебно-познавательной деятельности. Сочетание
снижения остроты зрения с нарушениями других функций, также часто осложняется
наличием вторичных зрительных осложнений в виде амблиопии (стойкое снижение
центрального зрения)и/или косоглазия, что усугубляет трудности зрительного восприятия
слабовидящих обучающихся. Монокулярный характер зрения, имеющий место при
амблиопии, обусловливает снижение скорости и точности восприятия, полноты и точности
зрительных представлений, приводит к возникновению трудностей в дифференциации
направлений, неспособности глаза выделять точное местонахождение объекта в
пространстве, определять степень его удаленности.

Неоднородность группы слабовидящих обучающихся детерминируется наличием у
них как различных клинических форм слабовидения (нарушение рефракции, патология
хрусталика, глаукома, заболевания нервно-зрительного аппарата и др.), так и таких
заболеваний, как врожденная миопия (в том числе осложненная), катаракта, гиперметропия
высокой степени, ретинопатия, частичная атрофия зрительного нерва, различные
деформации органа зрения и др. Стабилизация зрительных функций может быть обеспечена
за счет учета в учебно-познавательной деятельности клинических форм и зрительных
диагнозов слабовидящих обучающихся.

Неоднородность группы слабовидящих также определяется возрастом,
в котором произошло нарушение (или ухудшение) зрения. Значение данного фактора
определяется тем, что время нарушения (ухудшения) зрения оказывает существенное
влияние не только на психофизическое развитие обучающегося, но и на развитие у него
компенсаторных процессов. В настоящее время в качестве лидирующих причин,
вызывающих слабовидение, выступают врожденно-наследственные причины. В этой связи
наблюдается преобладание слабовидящих обучающихся, у которых зрение было нарушено в
раннем возрасте, что, с одной стороны, обусловливает своеобразие их психофизического
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развития, с другой - определяет особенности развития компенсаторных механизмов,
связанных с перестройкой организма, регулируемой центральной нервной системой.

Обучающимся данной группы характерно: снижение общей и зрительной
работоспособности; замедленное формирование предметно-практических действий;
замедленное овладение письмом и чтением, что обусловливается нарушением
взаимодействия зрительной и глазодвигательной систем, снижением координации
движений, их точности, замедленным темпом формирования зрительного образа буквы,
трудностями зрительного контроля; затруднение выполнения зрительных заданий,
требующих согласованных движений глаз, многократных переводов взора с объекта на
объект; возникновение трудностей в овладении измерительными навыками, выполнение
заданий, связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным
анализом и синтезом и др.

В условиях слабовидения наблюдается обедненность чувственного опыта,
обусловленная не только снижением функций зрения и различными клиническими
проявлениями, но и недостаточным развитием зрительного восприятия и психомоторных
образований.

У слабовидящих наблюдается снижение двигательной активности, своеобразие
физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, нарушение
сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе трудности формирования
двигательных навыков.

При слабовидении наблюдается своеобразие становления и протекания
познавательных процессов, что проявляется в: снижении скорости и точности зрительного
восприятия, замедленности становления зрительного образа, сокращении и ослаблении ряда
свойств зрительного восприятия(объем, целостность, константность, обобщенность,
избирательность и др.);снижении полноты, целостности образов, широты круга
отображаемых предметов и явлений; трудностях реализации мыслительных операций, в
развитии основных свойств внимания.

Слабовидящим характерны затруднения: в овладении пространственными
представлениями, в процессе микро- и макро ориентировки, в словесном обозначении
пространственных отношений; в формировании представлений о форме, величине,
пространственном местоположении предметов; в возможности дистантного восприятия и
развития обзорных возможностей; в темпе зрительного анализа.

Слабовидящим характерно своеобразие речевого развития,
проявляющееся в снижении динамики и накопления языковых средств, выразительных
движений, слабой связи речи с предметным содержанием. У них наблюдаются особенности
формирования речевых навыков, недостаточный запас слов, обозначающих признаки
предметов и пространственные отношения; трудности вербализации зрительных
впечатлений, овладения языковыми (фонематический состав, словарный запас,
грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами
общения, осуществления коммуникативной деятельности (трудности восприятия,
интерпретации, продуцирования средств общения).

У слабовидящих обучающихся наблюдается снижение общей познавательной
активности, что затрудняет своевременное развитие различных видов деятельности, в том
числе сенсорно-перцептивной, которая в условиях слабовидения проходит медленнее по
сравнению с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья.
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Кроме того, слабовидящим характерны трудности, связанные с качеством
выполняемых действий, автоматизацией навыков, осуществлением зрительного контроля
над выполняемыми действиями, что особенно ярко проявляется в овладении учебными
умениями и навыками.

У слабовидящих отмечается снижение уровня развития мотивационный сферы,
регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных образований (начало
становления «Я-концепции», развитие самоотношения). У них могут формироваться
следующие негативные качества личности: недостаточная самостоятельность,
безынициативность, иждивенчество.

У части обучающихся данной группы слабовидение сочетается с другими
поражениями (заболеваниями) детского организма, что снижает их общую выносливость,
психо-эмоциональное состояние, двигательную активность, обуславливая особенности их
психофизического развития.

В категорию слабовидящих входит также группа обучающихся с нарушением зрения,
имеющих недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК.

Группа обучающихся с ЗПР – неоднородна по составу. 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 слабовидящие с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные нарушением зрения,
недостаточными познавательными способностями, специфическими-стройствами
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации
деятельности и/или поведения. Общими для всех слабовидящих обучающихся с ЗПР
являются в разной степени выраженные недостатки в развитии зрительного восприятия,
в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное
становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции.
Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной
моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.

Уровень психического развития поступающего в школу слабовидящего 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 слабовидящих 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.

Различие структуры нарушения психического развития у слабовидящих обучающихся
с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении
образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и
потребностям слабовидящих обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление
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существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения
зрения и психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования,
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.

Дифференциация образовательных программ начального общего образования
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся
в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача
разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы
возлагается на ПМПК.

АООП НОО (вариант 4.2) адресована слабовидящим обучающимся с ЗПР, которые
характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может
проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп,
неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения
зрительного восприятия, внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов,
умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени
затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность,
самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы
недостаточно.

Мотивация удовлетворительная, но характеризуется неустойчивостью и зависит от
уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от
актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная
как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной
регуляции, гиперактивностью.

1.1.5. Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся.
В структуру особых образовательных потребностей слабовидящих входят, с одной

стороны, образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, с другой -
характерные только для слабовидящих.

К общим потребностям относятся:
- специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного

нарушения развития;
- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не

присутствующих в Программе, адресованной обучающимся, не имеющим ограничений по
возможностям здоровья;

- необходимо использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том
числе и специализированных компьютерных технологий),
обеспечивающих реализацию «обходных» путей обучения;

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучающихся, не
имеющих ограничений по возможностям здоровья;

- следует обеспечить особую пространственную и временную организацию
образовательной среды;

-необходимо максимальное-ширение образовательного пространства за
счетрасширения социальных контактов с широким социумом.

К особым образовательным потребностям, характерным для слабовидящих
обучающихся относятся:

- целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития всех
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анализаторов и зрительного восприятия;
- целенаправленное руководство зрительным восприятием;
-расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных

представлений, формирование и расширение понятий;
- целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности;
- упорядочивание и организация зрительной работы с множеством объектов

восприятия;
- развитие познавательной деятельности слабовидящих как основы компенсации,

коррекции и профилактики нарушений имеющихся у данной группы обучающихся;
- использование специальных приемов организации учебно-

познавательной деятельности слабовидящих обучающихся;
- систематическое и целенаправленное развитие логических приемов переработки

учебной информации;
- обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия

слабовидящими обучающимися;
- строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего обучающегося:

зрительного диагноза (основного и дополнительного),возраста и времени нарушения зрения,
состояния основных зрительных функций, возможности коррекции зрения с помощью
оптических средств и приборов, режима зрительной и физической нагрузок;

- преимущественное использование индивидуальных пособий,
выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической
картины зрительного нарушения;

- учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся с учетом, увеличения
времени на выполнение практических работ;

- введение в структурное построение урока подготовительных этапов;
- введение в содержание образования коррекционно-развивающих курсов;
- постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных

мероприятиях целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и
профилактику возникновения вторичных отклонений;

- активное использование в учебно-познавательном процессе речи, как средства
компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции
речевых нарушений;

- целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в
микро и макро пространстве;

- целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой
ориентировки;

- создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы,
познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в
различных (доступных) видах деятельности;

- развитие и коррекция коммуникативной деятельности;
- физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и противопоказаний

при определенных заболеваниях;
- коррекция нарушений в двигательной сфере;
- поддержание и наращивание зрительной работоспособности слабовидящего

обучающегося в образовательном процессе;
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- поддержание психофизического тонуса слабовидящих;
- целенаправленное развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка)

и рефлексивных (самоотношение) образований;
- активное обогащение (коррекция) социального опыта слабовидящего обучающегося.
Для слабовидящих обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО

(вариант 4.2), характерны следующие специфические образовательные потребности:
- целенаправленное обогащение (коррекция) чувственного опыта за счет развития всех

анализаторов и зрительного восприятия;
- целенаправленное развитие сенсорно-перцептивной деятельности;
- обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия

слабовидящими обучающимися;
- преимущественное использование индивидуальных пособий,

выполненных с учетом степени и характера нарушенного зрения, клинической
картины зрительного нарушения;

- целенаправленное формирование умений и навыков зрительной ориентировки в
микро и макро пространстве;

- целенаправленное формирование умений и навыков социально-бытовой
ориентировки;

- развитие и коррекция коммуникативной деятельности;
- коррекция нарушений в двигательной сфере;
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости,
низкой работоспособности,
пониженного общего тонуса и др.);

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения
содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и
использования соответствующих методик и технологий;

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,

умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала,
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств,
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных
недостатков развития);

- наглядно-действенный характер содержания образования;
- обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной

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

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;

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

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

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,
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окружающему предметному и социальному миру;
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и

поведения;
- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также
специальная психо-коррекционная помощь, направленная
на компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной
саморегуляции познавательной деятельности и поведения;

- специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми),

- формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное
расширение социальных контактов;

- обеспечение взаимодействия семьи и школы-интерната (организация
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

Особые образовательные потребности слабовидящих обучающихся включают
необходимость:

- учета в организации обучения и воспитания слабовидящего определенных факторов:
зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста и времени
жизнедеятельности в условиях нарушенного зрения, состояния основных зрительных
функций, возможности коррекции зрения с помощью оптических приспособлений,
рекомендуемой оптической коррекции и приборов для улучшения зрения, режима
зрительной и (или) тактильной, физической нагрузки;

- целенаправленного обогащения (коррекции) чувственного опыта за счет развития
сохранных анализаторов и формирования компенсаторных способов деятельности;

- широкого использования специальных приемов организации учебно- практической
деятельности (алгоритмизация, работа по инструкции и др.);

- целенаправленного руководства учебно-практической деятельностью;
расширения, обогащения и коррекции предметных и пространственных представлений,

формирования и расширения понятий;
- обеспечения доступности учебной информации для зрительного восприятия

обучающихся;
- развития приемов полисенсорного восприятия предметов и объектов окружающего

мира;
- предъявления информации преимущественно в наглядно-образной форме;
- целенаправленного развития сенсорной деятельности, ориентировочных действий;
- максимального расширения образовательного пространства за счет расширения

социальных контактов с широким социумом;
- специальной организации (с учетом особых образовательных потребностей)

пространственно-развивающей среды;
- преимущественного использования индивидуальных пособий, выполненных с



15

учетом степени и характера нарушенного зрения,
клинической картины зрительного нарушения;- учета темпа учебной работы обучающихся с
учетом наличия особых образовательных потребностей;

- развития мотивационно-потребностной сферы речевой деятельности;
- целенаправленного социально-личностного, эмоционального,

познавательного, моторного развития;
- формирования познавательных действий и ориентировки в микро и

макропрстранстве;
- целенаправленного формирования умений и навыков социально-бытовой

ориентировки;
- коррекции нарушений в двигательной сфере;
- развития речи и коррекции речевых нарушений;
- нивелирования негативных и поведенческих качеств характера и

профилактики их возникновения.
1.2. Планируемые результаты освоения слабовидящими обучающимися

адаптированной образовательной программы начального общего образования

Освоение АООП НОО, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение
слабовидящими трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.

Личностные результаты должны отражать:
формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину,

знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю;
осознание своей национальности; уважение культуры и традиций народов России и мира;

формирование самооценки с осознанием своих возможностей в учении, способности
адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
значимых мотивов учебной деятельности, любознательности и интереса к новому
содержанию и способам решения проблем;

приобретение новых знаний и умений, формирование мотивации достижения
результата;

ориентацию на содержательные моменты образовательного процесса; наличие
стремления к совершенствованию своих способностей, ориентации на образец поведения
«хорошего ученика» как примера для подражания;

формирование умения ориентироваться в пространственной и социально-бытовой
среде;

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; развитие способности к
пониманию и сопереживанию чувствам других людей; формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств; развитие этических чувств, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях;

формирование установки на поддержание здоровьесбережения, охрану нарушенного
зрения, на безопасный, здоровый образ жизни;
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сформированность бережного отношения к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты должны отражать:
способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению

основным общим образованием;
развитие способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности и

находить средства ее осуществления;
освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими

существенные связи и отношения между объектами и процессами; формирование умения
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации;

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности;
освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; использование

знаково-символических средств представления информации для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;

использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно -
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; формирование умения
излагать свое мнение, аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться определении
функций и ролей в совместной деятельности; формирование умения адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;

овладение умением сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
задач, принимать на себя ответственность за результаты своих действий;

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
умение работать в материальной и информационной среде образовательной организации (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета.

На ступени начального общего образования слабовидящих обучающихся
устанавливаются планируемые результаты освоения:

- междисциплинарной программы «Формирование УУД», а также её разделов
«Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ - компетентности обучающихся»;

- программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение»,
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир (человек, природа, общество)»,
«Основы религиозных культур и светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка»,
«Технология (труд)», «Физическая культура»;

- программ коррекционных курсов: «ОФП», «Развитие зрительного восприятия»,
«Пространственная ориентировка», «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие
коммуникативной деятельности».

В данном разделе АООП НОО приводятся планируемые результаты освоения всех
обязательных учебных предметов на ступени НОО (за исключением родного языка,
литературного чтения на родном языке), курсов коррекционно-развивающей области.
Планируемые результаты освоения родного языка и литературного чтения на родном языке
разрабатываются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
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осуществляющими управление в сфере образования, с учётом требований ФГОС НОО к
соответствующим предметам.

Результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование УУД», а
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ - компетентности
обучающихся»;

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения учебных предметов и освоения курсов

коррекционно-развивающей области АООП НОО слабовидящих обучающиеся приобретут
первичные навыки работы с содержащейся в текстах информации в процессе чтения
литературных, учебных, научно - познавательных текстов, инструкций.

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями: ориентироваться в

текстовом материала с использованием специальных навыков; находить в тексте
конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; определять тему и главную мысль
текста; делить текст на смысловые части, составлять план текста;

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность;

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенные
признака;

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы;

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации.
Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями: пересказывать текст

устно и письменно;
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные

в тексте напрямую;
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,

подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Работа с текстом: оценка информации.

Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями: высказывать
оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; оценивать содержание,
языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда
в тексте;

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Формирование ИКТ-компетентности слабовидящих обучающихся (метапредметные
результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов, освоения курсов коррекционно-
развивающей АООП НОО слабовидящие обучающиеся приобретут опыт работы с
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-
графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения,
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звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.
Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями: дифференцировать средства
ИКТ по цели, назначению; работы с конкретным средством ИКТ;

использовать безопасные для нарушенного зрения, нервной системы, опорно -
двигательного аппарата эргономичные, в том числе офтальмо-гигиенические, приёмы
работы с компьютером и другими средствами ИКТ;

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку).
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения,

цифровых данных.
Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями: использовать

компьютер для ввода, поиска, сохранения, передачи информации; набирать текст,
сканировать рисунки и тексты; работы в интернете;

использовать сменные носители (флэш-карты);
редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях
разного вида;

организовывать, преобразовывать информацию с использованием инструментов ИКТ;
записывать аудиовизуальную и числовую информацию, используя инструменты ИКТ;
объективно оценивать знания с использованием ИКТ; проводить работу над

ошибками с использованием ИКТ;
переработки информации в соответствии с её особенностями и средством ИКТ;

использовать информационные технологии для расширения коммуникации. Создание,
представление и передача сообщений.

Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями:
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать,

оформлять и сохранять их;
создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов; готовить и проводить

презентацию перед небольшой аудиторией; создавать изображения, пользуясь
возможностями ИКТ; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация).

Планирование деятельности, управление и организация.
Слабовидящие обучающиеся овладеют следующими умениями: организовывать

учебную деятельность в соответствии с используемым средством ИКТ;
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.

Предметные результаты Образовательные области Русский язык

Образовательные области
1) Русский язык
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» слабовидящие
обучающиеся научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и
явление национальной культуры. У них будут формироваться первоначальные
представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самопознания; позитивное эмоционально-ценностное
отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию.
Русский язык и родной язык станут средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей.
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В результате изучения предмета у слабовидящих обучающихся будет сформирован
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному
языкам и способам решения новой языковой задачи.
Обучающиеся овладеют первоначальными представлениями о нормах русского и родного
языка, о нормах и правилах речевого этикета; научатся ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач. Слабовидящие обучающиеся овладеют навыком
безнаклонного письма.
Слабовидящий обучающийся научится:
Содержательная линия «Система языка»
А) Фонетика и графика: различать звуки и буквы; характеризовать звуки русского языка:
гласные ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные, твёрдые и
мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные, звонкие и глухие; последовательности
букв в русском алфавите, умением пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и
поиска нужной информации; проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор
слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность
проведения фонетико-графического(звуко-буквенного) разбора слов.
Б) Орфоэпия: использовать в речи словесное, логическое (смысловое) и эмоциональное
ударение в предложениях; словообразующую функцию ударения в соответствии с норами
современного русского литературного языка; использовать нормы русского и родного
литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи
собеседника (в объёме представленного в учебнике материала);находить при сомнении в
правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по
словарю учебника), либо обращаться за помощью к учителю, родителям и сверстникам.
В) Состав слова (морфемика):различать изменяемые и неизменяемые слова; различать
родственные (однокоренные) слова и формы слова; находить в словах с однозначно
выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс; разбирать по составу
слово с однозначно выделяемыми морфемами (в соответствии с предложенным в учебнике
алгоритмом), оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Г) Лексика: выявлять слова, значение которых требует уточнения; определять значение
слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; подбирать синонимы для
устранения повторов в тексте; подбирать антонимы для точной характеристики предметов
при их сравнении; различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении
(простые случаи);оценивать уместность использования слов в тексте; выбирать слова из
ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
Д )Морфология: различать части речи; грамматические признаки имён существительных
и имён прилагательных — род, число, падеж, склонение; определять грамматические
признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и
будущем времени), спряжение; определять грамматические признаки местоимения – лицо,
число; проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора; находить в тексте такие части речи, как личные местоимения,
наречия и предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они
относятся, союзы и, а ,но, частицу не при глаголах.
Е) Синтаксис: различать предложение, словосочетание, слово; устанавливать при помощи
смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
классифицировать предложения по цели высказывания, находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; определять
восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; находить главные и
второстепенные (без деления на виды) члены предложения; выделять предложения с
однородными членами; выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом
разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
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правильность разбора; различать простые и сложные предложения (составленные из двух
простых).
Ж) Содержательная линия «Орфография и пунктуация»: применять правила правописания
(в объёме содержания курса);определять (уточнять) написание слова по орфографическому
словарю учебника; безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; писать под
диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания; проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки; осознавать место возможного
возникновения орфографической ошибки; подбирать примеры с определённой
орфограммой; при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы
избежать орфографических и пунктуационных ошибок; при работе над ошибками
осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих
предотвратить её в последующих письменных работах.
З) Содержательная линия «Развитие речи»: позволяет оценивать уместность правильность
выбора языковых и неязыковых средств общения на уроке в школе-интернате, в быту, со
знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; соблюдать в повседневной жизни
нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на
реплики, поддерживать разговор);выражать собственное мнение и аргументировать его;
самостоятельно озаглавливать текст; определять тему текста и его части;
составлять план текста; писать изложение текста (не более 70 – 80 слов по данному
учителем и самостоятельно составленному плану);сочинять письма, поздравительные
открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения;
создавать тексты по предложенному заголовку; подробно или выборочно пересказывать
текст; пересказывать текст от другого лица; составлять устный-сказ на определённую тему с
использованием разных типов речи: описание, повествование,-суждение;
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в
тексте смысловые пропуски; корректировать тексты, в которых допущены нарушения
культуры речи; анализировать последовательность собственных действий при работе над
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи.
2) Литературное чтение.
В результате изучения учебного предмета «Литературное чтение» слабовидящие
обучающиеся осознают значимость чтения для своего личностного развития и успешности
обучения по всем учебным предметам.
У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении.
Слабовидящие полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор, обогатить словарный
запас.
У обучающихся сформируются представления о мире, российской истории и культуре,
первоначальные этические представления, понятия о добре и зля, нравственности.
Обучающиеся будут учиться осознанно воспринимать художественную литературу,
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать
мнение собеседника.
Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид
искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некоторыми
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в
художественных произведениях.
К концу обучения в начальной школе слабовидящие обучающиеся будут готовы к
продолжению обучения на последующей ступени образования, достигнут необходимого
уровня читательской компетентности, общего речевого развития (овладение техникой
чтения вслух и «про себя», приёмами понимания прочитанного и прослушанного
произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и преобразования
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художественных, научно популярных и учебных текстов).
Слабовидящие обучающиеся научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу,
пользоваться справочными источниками для получения информации.
Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о
произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять
небольшие тексты с элементами рассуждения и описания. Слабовидящие научатся
декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность
выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с
небольшими сообщениями, используя презентацию; в результате изучения учебного
предмета у слабовидящих повысится уровень речевого развития, они научатся использовать
речь как средство компенсации нарушений развития.
Слабовидящий обучающийся научится:
А) Виды речевой и читательской деятельности:
- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения,
саморазвития; воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического,
нравственного, познавательного опыта;
- читать сознательно, правильно и выразительно незнакомый текст
целыми словами вслух (60-70 слов в минуту) и «про себя» (75-90 слов);
- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения
и декламировать стихотворные произведения (30
стихотворений) после предварительной подготовки (только для
художественных текстов);
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для
всех видов текстов);
- ориентироваться в содержании художественного и научно популярного текста, понимать
его смысл (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании):
- для художественных текстов: определять главную мысль героев произведения; определять
основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в
заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные
сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию
произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять
значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной
литературы;
- для научно популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать
текст, в краткой форме отражая в названии его основное содержание; находить в тексте
требуемую информацию(конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
-использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов:
для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой
план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, мыслями,
чувствами героев, опираясь на содержание текста; для научно популярных текстов:
делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать
взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и
между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
- использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые,
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структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные
в тексте напрямую
(например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять /пояснять поступки героев,
опираясь на содержание текста);для научно-популярных текстов: формулировать простые
выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте
напрямую (например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события,
соотнося их с содержанием текста);
- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами
(только для художественных текстов);
- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в
виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
- участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение,
соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или
собственный опыт (для всех видов текстов).
Б) Круг детского чтения (для всех видов текстов):осуществлять выбор книги в библиотеке
по заданной тематике или по собственному желанию; самостоятельно читать детские книги;
вести список прочитанных книг, в том числе для планирования своего круга чтения;
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
В) Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов):распознавать
некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах
художественных образов и средств художественной выразительности);отличать на
практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры
прозаических и стихотворных текстов; различать художественные произведения разных
жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);сравнивать,
сопоставлять, выполнять элементарный анализ различных текстов, используя
литературоведческие понятия (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой,
автор) и средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора,
эпитет).
Г) Творческая деятельность (только для художественных текстов):создавать по аналогии
собственный текст в жанре сказки и загадки; восстанавливать текст, дополняя его начало
или окончание или пополняя его событиями; составлять устный рассказ по репродукциям
картин художников и/или на основе личного опыта; составлять устный рассказ на основе
прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных
адресатов);создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию
прочитанного (прослушанного) произведения; работать в группе, создавая сценарии и
инсценируя прочитанное(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное
произведение.

3) Иностранный язык (английский язык)
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» слабовидящие обучающиеся
приобретут начальные навыки общения на иностранном языке, первоначальные
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и в
поликультурном мире. Слабовидящие обучающиеся освоят правила речевого и неречевого
поведения, начальные знания и умения, необходимые для дальнейшего изучения
иностранного языка,расширения словаря, закрепления умения соотнесения слова и образа,
развития диалогической и монологической устной и письменной речи. У них будет
формироваться дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.
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Слабовидящие обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного
языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и
культуры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком.
Слабовидящий выпускник научится:
Коммуникативные умения
А) Говорение: участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,
принятые в англоязычных странах ;составлять небольшое описание предмета, иллюстрации,
персонажа; рассказывать о себе, своей семье, друге; воспроизводить наизусть небольшие
произведения детского фольклора; кратко излагать содержание прочитанного текста.
Б) Аудирование: понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном
общении и вербально (невербально) реагировать на услышанное; воспринимать на слух
аудиозапись и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок,
построенных в основном на знакомом языковом материале; воспринимать на слух
аудиотекст и понимать содержащуюся в нём информацию; использовать контекстуальную
или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые
слова.
В) Чтение: соотносить графический образ английского слова с его произношением; читать
вслух небольшой простой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая
правила произношения и соответствующую интонацию; читать «про себя» и понимать
содержание небольшого простого текста, построенного в основном на изученном языковом
материале; читать «про себя» и находить в тексте необходимую информацию; догадываться
о значении незнакомых слов по контексту.
Г) Письмо: выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой
на образец);писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; в письменной форме
кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в письменной форме по
плану/ключевым словам;
заполнять простую анкету; правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе
электронной почты (адрес, тема сообщения).
Языковые средства и навыки оперирования ими
А) Графика, каллиграфия, орфография: воспроизводить графически и каллиграфически
корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний,
слов);пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; списывать
текст; восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы
от знаков транскрипции ;сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и
их транскрипцию; группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
уточнять написание слова по словарю; использовать экранный перевод отдельных слов (с
русского языка на иностранный и обратно).
Б) Фонетическая сторона речи: различать на слух и адекватно произносить все звуки
английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; соблюдать правильное ударение
в изолированном слове, фразе; различать коммуникативные типы предложений по
интонации; корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей; распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; соблюдать
интонацию перечисления; соблюдать правило отсутствия ударения на служебных
словах(артиклях, союзах, предлогах);читать изучаемые слова по транскрипции.
В) Лексическая сторона речи: узнавать в письменном и устном тексте изученные
лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени
начальной школы; оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с
коммуникативной задачей; восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной
задачей; узнавать простые словообразовательные элементы; опираться на языковую
догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
Г) Грамматическая сторона речи: распознавать и употреблять в речи основные
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коммуникативные типы предложений; распознавать в тексте и употреблять в речи
изученные части речи:
существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем;
существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в
Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must;
личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени; количественные (до100) и порядковые (до 30)
числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и
пространственных отношений;
узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;
использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock.It’sinteresting),
предложения с конструкцией thereis/thereare;
оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any
(некоторые случаи употребления: CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No,
there isn’t any);
оперировать в речи наречиями времени (yesterday, to- morrow, never, usually, often,
sometimes); наречиями степени (much, little, very);
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
4) Математика
В результате изучения учебного предмета «Математика» слабовидящие обучающиеся
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки.
Они овладеют навыками измерения, пересчета, вычисления, записи и выполнения
алгоритмов с использованием тифлотехнических средств.
Слабовидящие обучающиеся приобретут первоначальный опыт применения
математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,
использования математических знаний для описания процессов, явлений, оценки их
количественных и пространственных отношений. Обучающиеся овладеют умением
выполнять устные и письменные действия с числами и числовыми выражениями, решать
текстовые задачи. Они овладеют умением действовать в соответствии с алгоритмом и
строить простейшие алгоритмы, таблицы, схемы, исследовать, распознавать и
изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками.
Слабовидящие обучающиеся овладевают пространственными представлениями,
обеспечивающими освоение математических понятий, умений производить чертежно-
измерительные действия. Обучающиеся приобретут навыки работы с раздаточным
материалом, восприятия сенсорных эталонов формы, величины и цвета ,разовьют чувство
ритма, координацию движений, способствующих освоению навыков счета,
последовательного выполнения арифметических действий. Обучающиеся овладеют
навыками ориентировки в микропространстве (на плоскости стола, в книге, в тетради, на
рабочем месте, на доске); приобретут первоначальные представления о компьютерной
грамотности.
Слабовидящий обучающийся научится:
А) Числа и величины: читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до
миллиона; устанавливать закономерность, по которой составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц,
увеличение/уменьшение числа в несколько раз);группировать числа по заданному или
самостоятельно установленному признаку; читать, записывать и сравнивать величины
(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения
величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута —
секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр,
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сантиметр — миллиметр);классифицировать числа по одному или нескольким основаниям,
объяснять свои действия; выбирать единицу для измерения данной величины (длины,
массы, площади, времени), объяснять свои действия.
Б) Арифметические действия: выполнять письменно действия с многозначными числами
(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах
10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел; алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);выполнять устно сложение,
вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях,
сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);выделять
неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; вычислять

значение числового выражения, содержащего 2—3арифметических действия (со
скобками и без скобок);выполнять действия с величинами; использовать свойства
арифметических действий для удобства вычислений; проводить проверку правильности
вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
В) Работа с текстовыми задачами: устанавливать зависимость между величинами,
представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор
действий; решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью; использовать нарушенное зрение в учебно-
познавательной деятельности и для установления контактов с окружающим; использовать
математические представления в пространственной и социально-бытовой ориентировке, в
познавательной и учебной деятельности при решении задач; оценивать правильность хода
решения и реальность ответа на вопрос задачи; решать задачи на нахождение доли
величины и величины по значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая
часть);решать задачи в 3—4 действия; находить разные способы решения задачи.
Г) Пространственные отношения. Геометрические фигуры: описывать взаимное
расположение предметов в пространстве и на плоскости;распознавать, называть,
изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник,
треугольник, прямоугольник,
квадрат, окружность, круг);выполнять построение геометрических фигур с заданными
измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника и других
тифлотехнических средств; использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения
задач; распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);соотносить реальные
объекты с моделями геометрических фигур; распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Д) Геометрические величины: измерять длину отрезка; вычислять периметр треугольника,
прямоугольника и квадрата, многоугольника, площадь прямоугольника и квадрата,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников, решать задачи на нахождение
площади прямоугольника и квадрата; оценивать размеры геометрических объектов,
расстояния приближённо(на глаз).
Е) Работа с информацией: читать несложные готовые таблицы; заполнять несложные
готовые таблицы; читать несложные готовые столбчатые диаграммы; читать несложные
готовые круговые диаграммы; понимать простейшие выражения, содержащие логические
связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все»,
«некоторые», «не»);составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой
алгоритм),план поиска информации; планировать несложные исследования, собирать и
представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; интерпретировать
информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать
и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
5) Окружающий мир (человек, природа, общество)
В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир (человек, природа,
общество)» слабовидящие обучающиеся получат возможность расширить,
систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных
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объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-
ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
В результате изучения учебного предмета слабовидящие обучающиеся научатся понимать
роль России в мировой истории. У них будет развиваться чувство гордости за национальные
свершения, открытия, победы; формироваться уважительное отношения к России, родному
городу (краю),своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной
жизни, осознание целостности окружающего мира. Они освоят основы экологической
грамотности, элементарные правила нравственного поведения в мире природы и людей,
нормы здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде. Обучающиеся
овладеют компенсаторными умениями и навыками познания окружающего мира с помощью
нарушенного зрения; освоят доступные способы изучения природы и общества, овладеют
умениями и навыками установления и выявления причинно-следственных связей в
окружающем мире.
Слабовидящий обучающийся научится:
А) Человек и природа: узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
описывать на основе предложенного плана и алгоритма изученные объекты и явления
живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; использовать зрительно-
моторную координацию, пространственную ориентировку и зрительное восприятие для
расширения знаний о живой и неживой природе, формирования целостных представлений о
предметах окружающего мира посредством развития способности вести целенаправленное
наблюдение для формирования умений анализировать свои восприятия, относить их к
определенному предмету; сравнивать объекты живой и неживой природы на основе
внешних признаков или известных характерных свойств, используя зрительное восприятие
и все анализаторы, проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
проводить несложные наблюдения в окружающей среде на основе зрительного восприятия и
использования всех анализаторов, ставить опыты, используя простейшее лабораторное
оборудование и измерительные приборы, средства оптической коррекции; следовать
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель-
тений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания)
для поиска необходимой информации; использовать готовые модели (глобус, карту, план)
для объяснения явлений или описания свойств объектов; мысленно воспроизводить
топографию знакомого пространства; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой
и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения
необходимости бережного отношения к природе; определять характер взаимоотношений
человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты,
здоровье и безопасность человека; понимать необходимость здорового образа жизни,
соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении и
функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья;
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ(фото- и видеокамеру,
микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по
результатам наблюдений и опытов; выполнять правила безопасного поведения в доме,
на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях.
Б) Человек и общество: узнавать государственную символику Российской Федерации и
своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на
карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный
город; различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте
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времени»; оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других
людей и сопереживания им; использовать различные справочные издания (словари,
энциклопедии)и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации,
ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных
высказываний; ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; проявлять уважение и готовность выполнять совместно
установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и
сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной
деятельности в информационной образовательной среде; определять общую цель в
совместной деятельности и пути её достижения.
6) Основы религиозных культур и светской этики
В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»
у слабовидящих обучающихся будет развиваться способность к нравственному
самосовершенствованию. У них сформируются первоначальные представления о светской
этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории.
Слабовидящий обучающийся научится:
- понимать значение нравственных норм, веры и место религии в жизни человека и
общества;
-осознавать ценность человеческой жизни;
-понимать роль традиционных религий в становлении российской государственности;
-соотносить свои поступки согласно своей совести, нравственности, основанной на
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;
- ориентироваться в первоначальных представлениях о светсткой этике.
6) Музыка
В результате изучения учебного предмета «Музыка» у слабовидящих обучающихся будут
сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное восприятие. У
слабовидящих обучающихся будут формироваться первоначальные представления о роли
музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека.
Обучающиеся овладеют основами музыкальной культуры (в том числе на материале
музыкальной культуры родного края), у них будет развиваться художественный вкус и
интерес к музыкальному искусству и музыкальной
деятельности. Они научатся воспринимать музыку и выражать свое отношение к
музыкальному произведению; приобретут опыт использования музыкальных образов при
создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений в процессе
импровизации. Слабовидящие научатся организовывать свое культурное пространство и
овладеют опытом самовыражения посредством музыки.
Слабовидящий обучающийся научится:
А) Музыка в жизни человека: воспринимать музыку различных жанров; размышлять о
музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека;
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в
различных видах музыкально-творческой деятельности; ориентироваться в
музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России,
в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и
профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции;
воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх,
действах и др.);организовывать культурный досуг, самостоятельную
музыкально-творческую деятельность; музицировать.
Б) Основные закономерности музыкального искусства: соотносить выразительные и
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изобразительные интонации; узнавать характерные черты музыкальной речи разных
композиторов; воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе
полученных знаний; наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на
основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл
различных форм построения музыки; общаться и взаимодействовать в процессе
ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных
художественных образов; реализовывать собственные творческие замыслы в различных
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и
импровизации);использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме
при пении простейших мелодий; владеть певческим голосом и участвовать в коллективной
творческой деятельности.
В) Музыкальная картина мира: исполнять музыкальные произведения разных форм и
жанров (пение, драматизация, музыкально - пластическое движение, инструментальное
музицирование, импровизация и др.);определять виды музыки, сопоставлять музыкальные
образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных
электронных; оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира; оказывать помощь в организации и
проведении школьных культурно - массовых мероприятий; представлять широкой публике
результаты собственной музыкально - творческой деятельности (пение, инструментальное
музицирование, драматизация и др.);собирать музыкальные коллекции (фонотека,
видеотека).
7) Изобразительное искусство
В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» у слабовидящих
обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли изобразительного
искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека. Обучающиеся овладеют
основами художественной культуры (в том числе на материале художественной культуры
родного края), у них будет развиваться эстетическое отношение к миру. Слабовидящие
обучающиеся научатся понимать красоту как ценность.
У них будет развиваться потребность в художественном творчестве и общении с искусством.
Они овладеют практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке
произведений искусства; элементарными практическими умениями и навыками в доступных
видах художественной деятельности, в специфических формах художественной
деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись и др.); научатся
выражать в творческих работах свое отношение к окружающему миру. У обучающихся
будет развиваться зрительное восприятие, внимание, память, зрительно-моторная
координация, ориентировка в пространстве и возможность творческого самовыражения.
Слабовидящие овладеют умениями и навыками выполнения реалистических изображений.
Слабовидящий обучающийся научится:
А) Восприятие искусства и виды художественной деятельности: различать основные виды
художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное
конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы
и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; различать основные виды и
жанры пластических искусств, понимать их специфику, участвовать в обсуждении их
содержания; узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека,
различные стороны (разнообразие ,красоту и т. д.) окружающего мира и жизненных
явлений; приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
Б) Азбука искусства. Как говорит искусство?: создавать простые композиции на заданную
тему на плоскости и в пространстве; использовать выразительные средства
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изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру;
различные художественные материалы для воплощения собственного
художественно-творческого замысла; различать основные и дополнительные, тёплые и
холодные цвета; использовать их для передачи художественного замысла в собственной
учебно - творческой деятельности; создавать средствами живописи, графики, скульптуры,
декоративно - прикладного искусства образ человека; рассматривать, сравнивать,
сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета на основе зрительного
восприятия; изображать предметы различной несложной формы; использовать простые
формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике,
художественном конструировании; использовать декоративные элементы, геометрические,
растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно -
творческой деятельности специфику стилистики произведений народных художественных
промыслов в России (с учётом местных условий);пользоваться рисунком при изучении
различных учебных предметов, в техническом творчестве, трудовой и практической
деятельности; читать рисунок и соотносить его с натурой; выполнять простые рисунки и
орнаментальные композиции, основанные на наблюдении окружающего мира, создавать
образы природы, человека, фантастических существ, построек средствами изобразительного
искусства и компьютерной графики.
В) Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?: выбирать художественные
материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы,
человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные
задачи(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя,
предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к
качествам данного объекта) с опорой на правила изображения перспективы, цветоведения,
усвоенные способы действия ;видеть и изображать красоту и разнообразие природы,
человека, зданий, предметов ;изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё
отношение к ним; участвовать в коллективных работах на заданные темы.
8 )Технология (труд)
В результате изучения учебного предмета «Технология (труд)» у слабовидящих
обучающихся будут формироваться первоначальные представления о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности
правильного выбора профессии с учетом своих возможностей и противопоказаний. У них
будет формироваться положительное отношение к труду и его значению в жизни человека.
Слабовидящие обучающиеся приобретут первоначальные представления о материальной
культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; об опыте как
основе обучения и познания, осуществления поисково-аналитической деятельности. У
обучающихся будут развиваться трудовые умения, профессиональные интересы,
способности и компенсаторные возможности в ходе овладения трудовыми навыками.
Слабовидящие обучающиеся приобретут навыки самообслуживания, овладеют
технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоят правила техники
безопасности. Обучающиеся научатся использовать приобретенные знания и умения для
творческого решения конструкторских, технологических и организационных задач,
приобретут первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; первоначальные
знания о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их
для выполнения учебно-познавательных задач.
Слабовидящий обучающийся научится:
А) Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание: понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:
соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; планировать и



30

выполнять практическое задание (практическую работу)с опорой на инструкционную карту;
при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; рациональным приемам
использования зрения, слуха, осязания, кинестезии при выполнении различных
трудовых действий; использовать навыки пространственной ориентировки, зрительно-
моторной координации в выполнении предметно - практических действий; выполнять
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; бережно
относиться к материалам, оборудованию и окружающей среде ;уважительно относиться к
труду людей; понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах;
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы).
Б) Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты: на основе
полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в
обработке материалы для изделий по декоративно - художественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей; отбирать и выполнять в зависимости от
свойств изученных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их
ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании,
сборке и отделке изделия);применять приёмы рациональной безопасной работы ручными
инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими(ножницы) и
колющими (швейная игла);представлять элементы техники, выполнять символические
действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической
документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять
разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам; отбирать и выстраивать оптимальную
технологическую последовательность реализации собственного или предложенного
учителем замысла; прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративно - художественной задачей.
В) Конструирование и моделирование: анализировать устройство изделия: выделять
детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей решать
простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения
деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; изготавливать несложные
конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и
доступным заданным условиям; соотносить объёмную конструкцию, основанную на
правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток; создавать конструкции
с целью решения определённой конструкторской задачи по алгоритму или образцу в
материале.

9) Физическая культура.
В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» слабовидящие
обучающиеся начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления
своего здоровья, содействия гармоничному физическому, нравственному и социальному
развитию, успешному обучению, физической подготовленности и трудовой деятельности. У
них будут формироваться первоначальные умения саморегуляции средствами физической
культуры. Они овладеют основными двигательными умениями и навыками (бег, ходьба и
др.). У них будут формироваться основные физические качества (сила, быстрота,
выносливость, координация, гибкость, равновесие). Занятия физической культурой будут
способствовать профилактике вторичных нарушений физического развития. У
слабовидящих обучающихся будут формироваться потребность в занятиях физической
культурой.
Слабовидящий обучающийся научится:
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А) Знания о физической культуре: ориентироваться в понятиях «физическая культура»,
«режим дня»; понимать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз,
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр;
понимать роль занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических
качеств; раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие
физических качеств, повышение общей и зрительной работоспособности; ориентироваться в
понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу,
быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения,
направленные на их развитие; понимать роль ходьбы, бега, прыжков, лазанья, ползания,
ходьбы на лыжах, плавания как жизненно важных способов передвижения человека;
характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в
помещениях, так и на открытом воздухе);характеризовать роль и значение режима дня в
сохранении и укреплении здоровья.
Б) Способы физкультурной деятельности: отбирать упражнения для комплексов утренней
зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
участвовать в подвижных играх, дифференцировать их, соблюдать правила взаимодействия
с игроками, сообщать и соблюдать правила безопасности; использовать зрение в процессе
физкультурной деятельности; выполнять упражнения, способствующие развитию зрения,
зрительного восприятия, мышечной силы кистей рук.
В) Физическое совершенствование: выполнять упражнения по коррекции и профилактике
нарушений осанки, упражнения на развитие зрения, мелкой моторики рук; упражнения на
развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости,
равновесия);выполнять организующие строевые.

Занятия по физической культуре проводятся с учетом имеющихся у обучающихся
противопоказаний и рекомендаций врача-офтальмолога
команды; выполнять акробатические упражнения; выполнять гимнастические упражнения
на спортивных снарядах(гимнастическая стенка, гимнастическое бревно);выполнять
легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метание и броски мячей разного веса и
объёма);выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной
функциональной направленности; совершенствовать знание «схемы тела»,
дифференцировать части тела, осваивать их двигательные возможности; сохранять
правильную осанку; выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические
комбинации; соблюдать правила игры в баскетбол, футбол и волейбол; выполнять
передвижения на лыжах (для снежных регионов России).

Коррекционно-развивающая область

Адаптивная физическая культура
Слабовидящие обучающиеся овладеют специальными знаниями, умениями и
навыками, способствующими преодолению отклонений в физическом развитии и
двигательной сфере. У них будут развиваться функциональные возможности организма,
обогащаться двигательные умения, совершенствоваться жизненно необходимых
двигательные навыки.
Обучающиеся овладеют знаниями об упражнениях, направленных на укрепление и охрану
здоровья, в том числе охрану нарушенного зрения. У них будут совершенствоваться
основные физические качества, формироваться правильная осанка и походка. На
занятиях АФК будут способствовать коррекции навязчивых стереотипных движений. У
обучающихся будут формироваться навыки свободного безбоязненного передвижения в
пространстве, развиваться мышечное чувство, компенсаторные возможности за счет
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совершенствования физического развития средствами физической культуры.
Слабовидящий обучающийся научится:
А) Адаптивная физическая культура (теоретические знания):понимать роль адаптивной
физкультуры для собственного здоровья, развития; дифференцировать виды упражнений
адаптивной физкультуры; соблюдать противопоказания к физическим нагрузкам при
выполнении упражнений в рамках адаптивной физкультуры.
Б) Общие упражнения: дифференцировать упражнения по видам и назначению; выполнять
построения и перестроения в шеренге, колонне, круге; равнение в шеренге; -чет в
шеренге и в колонне на первый-

Занятия АФК проводятся с учетом имеющихся у обучающихся противопоказаний и
рекомендаций врача-офтальмолога второй; повороты на месте; размыкание и смыкание;
виды ходьбы, команды; упражнениям на скоростные и координационные способности: бег с
остановками в определенных точках, бег с преодолением препятствий, расположенных на
одном (постоянном)-стоянии друг от друга; выполнять движения руками с увеличением
темпа; прыжки в разном ритме, с ноги на ногу по ориентирам, состоящие из прыжков с
продвижением в разные стороны, подскоков и различных пружинящих движений ногами;
выполнять общеразвивающие упражнения адаптивной физкультуры: наклоны, повороты
головы, туловища; основные положения и движения рук; совместные движения головы и
рук, рук и ног, рук и туловища; седы, полуприседания; прыжки, не противопоказанные
для здоровья; движения ног; виды ходьбы и медленный бег; упражнения в положении стоя,
сидя, стоя на коленях; выполнять упражнения с предметами: с мячом, с гимнастической
палкой, с флажками, со скакалкой; выполнять упражнения, формирующие основные
движения (ходьба, бег, подскоки, броски мяча, лазанье, прыжки);выполнять дыхательные
упражнения: основные, под счет, на изменение пространственно-временной характеристики
движения, на восстановление дыхания; принимать правильную осанку, исходное,
промежуточное, заключительное положение для выполнения упражнения; согласовывать
движения тела с командами, заданным ритмом и темпом; выполнять движения точно и
выразительно.
В) Лечебно-корригирующие упражнения: выполнять лечебно-корригирующие упражнения;
выполнять упражнения на укрепление мышц брюшного пресса и спины; выполнять
дозированную ходьбу в разном темпе с правильным дыханием; выполнять упражнения для
осанки и укрепления мышц стопы; выполнять упражнения для совершенствования
зрительных функций.
Г) Упражнения коррекционно-развивающей направленности: самостоятельно выполнять
упражнения на координацию движений, выносливость и ловкость; сознательно относится
к выполнению движений; выполнять упражнения с ходьбой и бегом (с
остановкой, с преодолением препятствий); с ускорением темпа движений руками;
выполнять упражнения с прыжками (в разном темпе, разным видам прыжков, танцевальным
движениям с прыжками и др.);свободно передвигаться в замкнутом пространстве на
сигнал, в индивидуальной игре с большим мячом, с мячом в паре; выполнять поочередные
движения руками в основных и заданных направлениях; выполнять поиск по словесным
ориентирам, ходьбу (по памяти, в определенном направлении), передвижение по бревну,
лежащему на полу; выполнять офтальмологические упражнения; выполнять движения по
световому (цветовому) сигналу, броски мяча в горизонтальную мишень, в обруч,
прокатывание мяча друг другу, метание малых и больших мячей в цель горизонтальную,
вертикальную, слежение за кистями рук, предметом в руках, перевод взгляда; использовать
имитационные и образно-игровые движения в подвижных играх; осмысленно
дифференцировать подвижные игры и в соответствии с видом игры, организовывать свои
движения, проявлять двигательную активность; повышать своё участие в подвижных игр;
уверенности, способности преодолевать скованность движений в выполнении упражнений
на свободное, естественное передвижение.
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Д) Упражнения на лечебных тренажерах: самостоятельно занимать исходное положение на
тренажере для выполнения упражнения; выполнять упражнения на тренажере
определенного вида; соблюдать физическую нагрузку при выполнении упражнений на
тренажере; координировать движения при выполнении упражнений на тренажере;
соблюдать требования к выполнению упражнений на тренажере; проявлять волевые усилия.
13) Развитие зрительного восприятия
Слабовидящие обучающиеся осознают значимость зрения для своего дальнейшего развития
и успешного обучения. Они научатся рационально использовать нарушенное зрение в
учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни, научатся использовать
полисенсорные способы чувственного познания предметов, объектов, процессов
окружающего мира.
Обучающиеся получат возможность узнать о роли зрения в жизни человека, освоить приёмы
его охраны, научатся правильно использовать тифлотехнические средства, повышающие
различительную способность.
У обучающихся будет развиваться зрительное восприятие, его механизмы и свойства (объём,
константность, осмысленность, обобщённость, целостность и детальность, категоризация и
др.).Обучающиеся освоят ориентировочно-поисковую, информационно -познавательную,
регулирующую и контролирующую функции зрения, способы решения зрительных задач на
поиск и обнаружение, на сличение, идентификацию, локализацию, соотнесение, узнавание и
называние. Обучающиеся научатся ориентироваться во внешних признаках объектов: цвете,
величине, форме, пространственных отношениях.
У них будет развиваться зрительная работоспособность. Слабовидящие обучающиеся
овладеют опытом визуализации чувственного опыта и его интериоризации, формирования
точных, полных, дифференцированных зрительных образов; обогащения и расширения
зрительных представлений как образов памяти об окружающей действительности;
использования тонко координированных действий в системе зрительно-моторной
координации.
Слабовидящий обучающийся научится:
А) Охрана зрения и стабилизация зрительных функций: осознавать роль своего зрения в
учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни; понимать разнообразие
средств профилактики зрительного утомления,использовать их для своего зрения;
выполнять упражнения по снятию зрительного утомления, повышению тонуса глаз;
соблюдать гигиену глаз и гигиенические требования к оптическим средствам коррекции;
понимать роль правильной осанки, правильного дыхания для зрительной работоспособности;
использовать тифлотехнические средства для получения точной зрительной информации,
тонкости, полноты, дифференцированности восприятия.
Б) Развитие регулирующей и контролирующей роли зрения: выполнять простые
содружественные движения глаз и рук; использовать предметы окружения, в том числе
учебные при выполнении предметно-практических действий; выполнять точные
графические действия: раскрашивать, штриховать, обводить по контуру и др.; использовать
остаточное зрение при овладении плоским письмом; быстро и правильно ориентироваться
на любом листе бумаги (находить вверх, низ, середину листа, нужную клетку и
линейку);использовать клетки как меры измерения; увеличивать и уменьшать изображения
предметов, фигур; перемещать изображение в выбранном направлении; изменять
направленность; выполнять конструирование по замыслу и зарисовывать результат.
В) Развитие ориентировочно-поисковой роли зрения: классифицировать печатные буквы по
разным основаниям; оценивать взаиморасположение предметов в пространстве, узнавать
положение предмета в пространстве; переводить пространственные, линейные отношения
в смысловые; оценивать на глаз-стояние до определённого предмета; при выполнении
заданий составлять простой и сложный план, схемы, таблицы, диаграммы; уметь видеть
зависимость изменения характеристики предмета от изменения пространственных
отношений между частями; использовать зрение в преодолении препятствий в окружающей
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предметно-пространственной среде; понимать возможности своего зрения в получении
информации в познавательной деятельности, пространственной ориентировке,
коммуникативной деятельности.
Г) Развитие информационно-познавательной роли зрения: узнавать и называть цвета спектра;
узнавать с помощью зрения цвета, геометрические фигуры простой формы (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник, овал, шар, куб, цилиндр), контуры, силуэты изображений
окружающих предметов, простые пространственные отношения; описывать цвета предметов
находящихся на расстоянии; конструировать предмет из знакомых геометрических
фигур, составлять целое из частей предметного изображения; узнавать, соотносить,
локализовывать ранее усвоенные формы в новом пространственном положении; определять
величины предметов и соотношения величины, опираясь на единицы измерения; понимать
характер картины, осуществляя ее анализ и делая правильные выводы; свободное и точное
определять содержания картины, воспринимать и моделировать позы, движения тела,
конечностей, головы, оценивать эмоциональное состояние людей, знать части суток,
времена года, режим дня обучающегося; понимать объективность природы времени;
узнавать и называть в процессе зрительного восприятия предметы и объекты, понимать
предметно-пространственные отношения; причинно-следственные связи.
14) Социально-бытовая ориентировка
У слабовидящих обучающихся будут формироваться первоначальные и адекватные
представления о бытовой и социальной сфере окружающей действительности.
Обучающиеся овладеют знаниями о личной гигиене, о здоровом питании, о способах
ухода за одеждой и обувью, о приемах, позволяющих поддерживать чистоту в жилых
и учебных помещениях, о культуре поведения в различных социально-бытовых ситуациях.
У них будут развиваться социально-бытовые умения и навыки, необходимые для
полноценной самостоятельной жизни.
Обучающиеся осознают значимость навыков социально-бытовой ориентировки для
адаптации к школьной жизни, самостоятельности и независимости от помощи окружающих.
У обучающихся будет формироваться потребность в аккуратности. Обучающиеся получат
сведения об окружающих их предметах, о взаимоотношениях с людьми, которые помогут
им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
У слабовидящих будут сформированы первоначальные, но адекватные представления о
бытовой и социальной сферах жизни обучающихся, которые позволят сделать достаточно
комфортным пребывание в школе, повысить статус в семье, обогатить знаниями и умения,-
ширить круг общения и перечень доступных видов предметно-практической деятельности.
Обучающиеся получат возможность познакомиться с различными службами и
учреждениями; у них будет формироваться умение обращаться к их услугам.
Слабовидящий обучающийся научится:
А) Личная гигиена: выполнять практические действия, направленные на формирование
навыков самообслуживания, личной гигиены; использовать и хранить разнообразные
туалетные принадлежности по уходу за руками, лицом, волосами, зубами; пользоваться
часами, ориентироваться во времени; применять в практической деятельности способы
предупреждения зрительного переутомления и рационально использовать нарушенное
зрение.
Б) Одежда: называть предметы, части одежды; определять лицевую и изнаночную стороны
одежды; использовать по назначению: одежда школьная, домашняя, спортивная,
повседневная, праздничная, рабочая; использовать способы хранения одежды: в шкафу;
складывание, развешивание на стуле, на вешалке, на крючок; использовать необходимые
материалы, инструменты по уходу за одеждой; соблюдать требования техники
безопасности при работе с утюгом, иглой, булавкой, ножницами; соблюдать аккуратность
при играх на улице, при приеме пищи.
В) Обувь: использовать обувь по назначению: обувь для дома и улицы, спортивная,
повседневная, праздничная; по сезону: зимняя, летняя, демисезонная обувь;
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определять из каких материалов изготовлена обувь; ухаживать за обувью: мыть, сушить
мокрую обувь, чистить её; использовать принадлежности для ухода за обувью, хранить в
специально отведенном месте; рациональным способам размещения обуви.
Г) Жилище: называть функциональное назначение, предметное наполнение школьных и
домашних помещений; соблюдать гигиенические требования, предъявляемые к жилым
помещениям; использовать способы поддержания чистоты и уборки в помещении;
использовать необходимый инвентарь для уборки помещений, знать способы его хранения;
соблюдать нормы освещения помещений; ухаживать за комнатными растениями;
соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила безопасности при уходе за
комнатными-тениями; использовать сохранные анализаторы в социально-бытовой
ориентировке ;пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику безопасности.
Д) Питание: узнавать основные продукты питания по их названию, отличать по внешнему
виду, вкусу, запаху; отличать свежие продукты от испорченных; мыть овощи, фрукты,
ягоды; извлекать продукты из упаковки: разворачивать, вскрывать упаковки, выливать
жидкие продукты, высыпать сыпучие продукты, выкладывать овощи и фрукты; соблюдать
технику безопасности при работе с режущими инструментами и приспособлениями; при
приготовлении пищи; готовить простейшие блюда; наливать кипяток в заварочный чайник и
в чашку; выполнять сервировку стола к завтраку, ужину или обеду; соблюдать правила
поведения за столом.
Е) Транспорт: узнавать транспортные средства; пользоваться наземным пассажирским
транспортом, а также метро; находить ближайшую остановку пассажирского
транспортного средства; находить места размещения номеров пассажирских транспортных
средств; приобретать проездные билеты, обращаться с проездными документами; соблюдать
правила поведения в общественном транспорте; использовать в речи формулы речевого
этикета.
Ж) Культура поведения: соблюдать правила поведения в повседневной жизни и в
общественных местах; общаться со сверстниками и взрослыми с нормальным и
нарушенным зрением; соблюдать правила поведения при встрече и расставании со
сверстниками и взрослыми; обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому; соблюдать
правила поведения в общественных местах при посещении кинотеатра, музея, библиотеки;
соблюдать правила поведения в магазине и обращаться за помощью; соблюдать правила
поведения в лесу, парке, на водоеме; соблюдать правила поведения в гостях; выбирать
подарки.
З) Медицинская помощь: соблюдать правила хранения лекарств в домашней аптечке,
применять лекарственные средства только по назначению врача; пользоваться градусником;
оказывать первую помощь; ухаживать за средствами оптической коррекции; выполнять
комплексы гимнастики для глаз для предупреждения или снятия зрительного
переутомления; обращаться к услугам различных служб и учреждений.
И) Предприятия торговли: ориентироваться в отделах магазинов; в отдельных видах
магазинов; в ассортименте товаров различных видов магазинов; находить указатели видов
магазинов; узнавать режим работы магазинов; совершать покупки в предприятиях торговли;
соблюдать правила поведения при покупке товаров; пользоваться денежными купюрами;
использовать формулы речевого этикета покупателя.
15) Пространственная ориентировка
Слабовидящие обучающиеся осознают значимость овладения навыками пространственной
ориентироваться для дальнейшего развития самостоятельности и успешности обучения по
образовательным предметам,
овладеют специальными знаниями, умениями и навыками самостоятельной ориентировки в
замкнутом и свободном пространстве. У них будут формироваться, обогащаться,-ширяться
представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Они научатся
использовать сохранные анализаторы при ориентировке. У них будут формироваться
потребность в самостоятельной ориентировке.
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Обучающиеся научатся использовать полисенсорную информацию,
поступающую с сохранных органов чувств, для самостоятельной ориентировки в любом
замкнутом и знакомом свободном пространстве. Обучающиеся овладеют приемами и
способами ориентировки в микропространстве, получат возможность познакомиться с
населенным пунктом, в котором они проживают, основными достопримечательностями и
памятниками архитектуры; узнавать их на схемах и по словесному описанию. У них
сформируется умение самостоятельно составлять схемы пути, используя
топографические представления типа «карта-путь»; составлять схемы пространства,
используя топографические представления типа «карта-план».
Обучающиеся научатся обращаться за помощью к знакомым и незнакомым людям в
различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета.
Слабовидящие обучающиеся научатся пользоваться научно-популярной и справочной
литературой, смогут находить и использовать информацию для практической ориентировки.
У них будет сформирована потребность в активном познании окружающего пространства и
переноса имеющихся навыков в новое пространство.
Слабовидящий обучающийся научится:
А) Развитие сохранных анализаторов: совершать мелкие точные координированные
движения с предметами необходимыми в быту и в учебной деятельности; узнавать и
выделять в пространстве звуки живой и неживой природы, голоса людей, животных;
оценивать удаленность источника звука в свободном пространстве; узнавать предметы
окружающего пространства по их характерным запахам; узнавать с помощью нарушенного
зрения окружающие предметы.
Б) Развитие навыков ориентировки в микропространстве: свободно ориентировать «на себе»;
уверенно ориентироваться в микропространстве (на индивидуальном фланелеграфе, на
столе, на листе бумаги, в тетради, в книге; ориентироваться на приборе «Ориентир».
В) Формирование предметных и пространственных представлений: узнавать предметы,
наполняющие знакомое окружающее пространство; представлять и отражать в схемах
пространственное расположение предметов; узнавать предметы и объекты, наполняющие
пришкольный участок и определять их пространственное местоположение; ориентироваться
на ближайшей к школе улице, тротуаре, на остановке, подземном и наземном переходе, в
магазине, расположенном рядом со школой.
Г) Обучение ориентировке в замкнутом и свободном пространстве, формирование
топографических представлений: самостоятельно ориентироваться на основе
непосредственного чувственного восприятия в небольшом замкнутом пространстве;
самостоятельно ориентироваться в школе и на пришкольном участке; представлять и
отражать в макетах и планах пространственные отношения предметов в замкнутом
пространстве и пространственные представления по типу «карта-путь»; отражать
сформированные топографические представления «карта-обозрение» в форме словесного
описания замкнутого и свободного пространства.
16) Развитие коммуникативной деятельности
Слабовидящие обучающиеся осознают значимость общения в жизни человека и для своего
дальнейшего развития. У них будет формироваться потребность в общении, в
использовании средств общения. У обучающихся будут развиваться навыки коммуникации
для установления контактов с окружающими, обогащаться представления о себе и своих
возможностях; формироваться образы окружающих людей, развиваться вербальные и
невербальные средства общения, будет расширяться и обогащаться социальный опыт. У них
будет развиваться межличностная система координат «слабовидящий – нормально
видящий».
Слабовидящие обучающиеся расширят и углубят знания о себе, своих коммуникативных
возможностях. Обучающиеся приобретут опыт самовыражения в мимике, жестах,
пантомимике, в речи. У них сформируется положительная самооценка.
Слабовидящий обучающийся научится:
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А) Общение и его роль в жизни человека :понимать роль общения в жизни человека;
понимать основные нормы и правила общения; понимать и дифференцировать средства
речевого и неречевого общения; осознавать роль зрения, речи, движений, слуха в общении.
Б) Формирование образа человека: дифференцировать части тела, использовать движения
тела адекватно ситуации общения; дифференцировать, узнавать, называть базовые эмоции;
применять некоторые движения и действия человека в ситуации общения; использовать
способы обогащения опыта восприятия и понимания партнера по общению.
В) Формирование коммуникативной грамотности: использовать адекватно ситуации
вербальные и невербальные средства общения; практической дифференциации
двигательно-мышечных ощущений в использовании невербальных и вербальных средств
общения; основам риторики; использовать свои коммуникативные способности.
Г) Формирование знаний и умений в области социального взаимодействия:
создавать ситуацию общения; использовать пространственные, социально-бытовые
представления, умения и навыки в коммуникативной деятельности; регулировать
совместные с партнером действия.
Д) Формирование компенсаторных способов устранения коммуникативных трудностей:
использование сохранных анализаторов для ориентации в коммуникативной ситуации;
моделирование разных ситуаций общения; координирование своих действий и
высказываний; использование речевых моделей.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
слабовидящими обучающимися адаптированной основной общеобразовательной

программы начального общего образования

Принципы, используемые при определении подходов к осуществлению оценки
результатов освоения обучающимися АООП НОО:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического
и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся;

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.

Эти принципы самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно
разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.

Основным направлением и целью оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО слабовидящих являются оценка образовательных достижений
обучающихся.

Система оценки достижений обучающимися планируемых результатов освоения
АООП НОО призвана решать следующие задачи:

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности,
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария
оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы
оценки;

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие,
воспитание слабовидящих обучающихся, на достижение планируемых результатов освоения
содержания учебных предметов НОО,
курсов коррекционно-развивающей области и формирование универсальных учебных
действий;

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО,
позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов НОО;
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- предусматривать оценку достижений обучающихся, освоивших АООП
НОО;

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
В соответствии со Стандартом слабовидящих результаты достижений обучающихся в

овладении АООП НОО являются значимыми как для оценки качества образования, так и
для оценки педагогических кадров, деятельности образовательной организации, состояния и
тенденций развития системы образования в целом.

Система оценки достижения слабовидящими обучающимися планируемых
результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке трех групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения
мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная
организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их
индивидуальных особых образовательных потребностей.

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность,
диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет
осуществить и корректировать оценку достижений планируемых личностных
результатов ,организационно-содержательные характеристики АООП НОО. В целях
обеспечения своевременности и объективности оценки личностных результатов
целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную
диагностику.

Для полноты оценки личностных результатов следует учитывать мнение родителей
(законных представителей), поскольку важным параметром оценки служит формирование у
обучающихся готовности и способности к их проявлению в повседневной жизни в
различных социальных средах (школьной, семейной).

Личностные результаты в соответствии с требованиями Стандарта слабовидящих
обучающихся не подлежат итоговой оценке.

Основным объектом оценки метапредметных результатов освоения обучающимися
АООП служит сформированность таких метапредметных действий как:

- речевые (среди которых особое место занимают навыки осознанного чтения и работы
с информацией);

- коммуникативные, необходимые для учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям
здоровья.

Оценка уровня сформированности у обучающихся универсальных действий
проводится в форме неперсонифицированных процедур.

Оценка предметных результатов овладения АООП НОО представляет собой оценку
достижения слабовидящими обучающимися планируемых результатов по отдельным
предметам, курсам коррекционно-развивающей области.

Особое значение для продолжения обучающимися образования и ослабления
(нивелирования) влияния нарушений развития на их учебно-познавательную и
практическую деятельность имеют две группы предметных результатов:

- усвоение опорной системы знаний по учебным предметам, входящим в
общеобразовательную область (на ступени НОО особое значение для продолжения
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку,
чтению и математике);

- овладение содержанием курсов коррекционно-развивающей области,
направленным на выравнивание стартовых возможностей в получении обучающимися
образования за счет ослабления влияния нарушений развития на учебно-познавательную и
практическую деятельность, профилактику возникновения вторичных отклонений в
развитии.

Оценка достижения обучающимися данной группы предметных результатов ведётся
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как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых
проверочных работ. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы,
взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, диагностические задания, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).

Система оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных предметов,
предполагает оценку динамики образовательных достижений слабовидящих и включает
оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием,
оценку индивидуального прогресса в развитии обучающегося.

Объектом итоговой оценки предметных результатов, связанных с освоением учебных
предметов, служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Итоговая оценка
ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися, с
предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного
предмета.

Объектом оценки личностных результатов, связанных с овладением содержанием
курсов коррекционно-развивающей области, служит готовность обучающихся решать в
соответствии с возрастными возможностями учебно-познавательные и практические
задачи (с использованием средств, релевантных содержанию курсов коррекционно-
развивающей области),проявлять активность и самостоятельность в различных сферах
жизнедеятельности.

Для полноты оценки достижений планируемых результатов следует учитывать
мнение родителей (законных представителей), поскольку важным параметром оценки
служит формирование у обучающихся готовности и способности к их проявлению в
повседневной жизни, в различных социальных средах (школьной, семейной).

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о
возможности продолжения обучения на следующей ступени,
выносятся предметные результаты, связанные с усвоением опорной системы знаний по
учебным предметам и метапредметные результаты. Предметные результаты, связанные с
овладением обучающимися содержанием курсов коррекционно-развивающей области, в
соответствии с требованиями Стандарта, не подлежат итоговой оценке.

Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО осуществляется с
учётом результатов мониторинговых исследований федерального, регионального,
муниципального уровней, где объектом оценки выступает интегративный показатель,
свидетельствующий о положительной динамике обучающихся.

В соответствии со Стандартом при разработке АООП НОО образовательная
организация разрабатывает собственную программу оценки предметных результатов
данной группы с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся.
Программа оценки включает:

1) полный перечень результатов, прописанных в содержании Стандарта,
которые выступают в качестве критериев оценки. Перечень этих результатов может быть
самостоятельно-ширен образовательной организацией;

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата. Пример
представлен в таблице:

Критерий Параметры оценки Индикаторы
Овладение навыками
коммуникации для

установления контактов с
окружающими (курс

коррекционно- развивающей
области «Развитие
коммуникативной
деятельности»)

сформированность
навыков

коммуникации со
взрослыми

Способность инициировать и
поддерживать коммуникацию со

взрослыми
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способность соблюдать
принятые нормы
коммуникативного
поведения в различных
ситуациях
межличностного
взаимодействия

способность обращаться к
взрослым за помощью

сформированность
навыков
коммуникации со
сверстниками

способность инициировать и
поддерживать коммуникацию со
сверстниками (в том числе с
обучающимися, не имеющими
ограничений по возможностям
здоровья)владение средствами

коммуникации
способность использовать
разнообразные средства
коммуникации согласно ситуации

адекватность
использования средств
межлично стной
коммуникации

способность использовать
средства межлично стной
коммуникации адекватные для
конкретной ситуации

3) систему оценки результатов (балльная, уровневая, экспертная и др.);
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого

обучающегося (например, «Карта индивидуальных достижений обучающегося»);
5) материалы для проведения процедуры оценки результатов;
6) локальные акты образовательной организации, регламентирующие все

вопросы проведения оценки результатов.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов следует учитывать

мнение родителей (законных представителей), поскольку важным параметром оценки
служит формирование у обучающихся готовности и способности к их проявлению в
повседневной жизни, в различных социальных средах (школьной, семейной).

На итоговую оценку, результаты которой используются для принятия решения о
возможности продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные
результаты, связанные с усвоением опорной системы знаний по учебным предметам и
метапредметные результаты. Предметные результаты, связанные с овладением
обучающимися содержанием курсов коррекционно-развивающей области, в соответствии с
требованиями Стандарта, не подлежат итоговой оценке.

При оценке педагогических кадров (в рамках аттестации), деятельности ОО (в ходе
аккредитации), системы образования в целом учитывается оценка достижений
слабовидящими обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО. Оценка
достижения планируемых результатов освоения АООП НОО осуществляется с учётом
результатов мониторинговых исследований федерального, регионального, муниципального
уровней, где объектом оценки выступает интегративный показатель, свидетельствующий о
положительной динамике обучающихся.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
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Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего
образования конкретизирует требования ФГОС НОО слабовидящих обучающихся к личностным,
метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки
программ учебных предметов, курсов, программы коррекционной работы. Программа строится на
основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий
потенциал образования слабовидящих обучающихся и призвана способствовать развитию
универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться.

Цель программы- формирование совокупности универсальных учебных действий применимых
в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных
ситуациях.

Задачи программы:
-установить ценностные ориентиры начального образования;
-определить состав и характеристику универсальных учебных действий;
-выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить

условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.
Программа формирования универсальных учебных действий слабовидящих обучающихся на

уровне начального общего образования содержит:
-описание ценностных ориентиров образования слабовидящих обучающихся на уровне

начального общего образования;
-связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
-характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных

универсальных учебных действий обучающихся;
-типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных

универсальных учебных действий;
-описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при

переходе от дошкольного к начальному общему образованию;
-планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД

2.1.1. Ценностные ориентиры образования слабовидящих обучающихся на уровне
начального общего образования

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 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
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
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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 широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов

познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности

(планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее

самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; критичность к своим

поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными

требованиями и общим представлением о современном выпускнике начальной школы. Это
человек любознательный, интересующийся, активно познающий мир, владеющий основами умения
учиться, любящий родной край и свою страну, уважающий и принимающий ценности семьи и
общества, готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
школой доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера умеющий высказать свое мнение,
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих

2.1.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов:

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах
освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык»,
«Литературное чтение на родном языке», «Математика», «Окружающий мир», «Иностранный язык»,
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового,
личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения –
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование
универсальных учебных умений:

- Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения,
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию
в соответствии с коммуникативной задачей;

- Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и
отношений между ними;

- Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию
решения; строить и проверять элементарные гипотезы.

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных
учебных действий:
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Смысловые акценты
УУД

Русский язык Литературное
чтение

Математика Окружающий
мир

Личностные жизненное
самоопределение

нравственно-
этическая
ориентация

смыслообразован
ие

нравственно-
этическая
ориентация

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир,
Технология, Физическая культура и др.)

Познавательные моделирование
(перевод устной
речи в
письменную)

смысловое чтение,
произвольные и
осознанные устные и
письменные
высказывания

моделирование
выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач

широкий спектр
источников
информации

общеучебные

познавательные
логические

формулирование личных, языковых,
нравственных проблем.
Самостоятельное создание способов
решения проблем поискового и
творческого характера

анализ, синтез, сравнение,
группировка, причинно-
следственные связи, логические-
суждения, доказательства,
практические действия

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации,
участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические
высказывания разного типа.

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1- 4кл.) в
каждом разделе сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет
учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого
урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам
видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным
результатом ее изучения.

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них
знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и
имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируются
умения сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных
действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для
её последующего решения.

Формирование и освоение способов решения проблем творческого и поискового характера и
приёмов действий основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и
поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих
способностей. В учебниках «Школа России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы,
учебные задачи или создаются проблемные ситуации.

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач
общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в
рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и
дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения
важных задач жизнедеятельности обучающихся

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для
формирования универсальных учебных действий.

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают
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формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом
открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка
и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают
развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой),
моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования
языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической
структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и
функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». 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, которая
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,- крывающих 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.

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:

1) смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в
системе личностных смыслов;

2) самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;

3) основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности
подвигам и достижениям её граждан;

4) эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
5) нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и

нравственного значения действий персонажей;
6) эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
7) умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и

поступков персонажей;
8) умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
9) умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность

событий и действий героев произведения;
10) 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:
1) общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
2) развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
3) развитию письменной речи;
4) формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для
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собеседника форме.
Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для
формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности
личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения,
уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге.

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий,
в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла
текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на
смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот
учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных
действий, в первую очередь логических и алгоритмических.

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач;
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели;
использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации,

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел,
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для
формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия.

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 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:

1) формирование умения различать государственную достопримечательности столицы и
родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион
и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;

2) 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; умения
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;

3) формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся,
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;

4) 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 данного предмета способствует формированию общепознавательных
универсальных учебных действий:

1) овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение
поиска и работы с информацией;

2) формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей
для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);
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3) 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.

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования
общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и
социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. 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 коррективов 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 обучающихся.

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в
сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые
ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки,
самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к
достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям,
многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки
обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы
жизни в поликультурном обществе.

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 с помощью творческого самовыражения.

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать
формированию замещения и моделирования.

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования
универсальных учебных действий обусловлены:

1) ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования
системы универсальных учебных действий;

2) значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые
являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу
(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и
модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);

3) специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ,
действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований
выполняемой деятельности;

4) широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для
реализации учебных целей курса;

5) формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. Изучение
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технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
1) формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
2) развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию
и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем,
чертежей);

3) 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, коррекция и
оценка;

4) формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки
предметно-преобразующих действий;

5) развитие планирующей и регулирующей функций речи;
6) развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации

совместно-продуктивной деятельности;
7) развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и

художественной конструктивной деятельности;
8) формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей
символико-моделирующей деятельности;

9) ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей
их возникновения и развития как первый уровень формирования готовности к предварительному
профессиональному самоопределению;

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

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

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

3) развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические
ресурсы, стрессоустойчивости;

4) освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
1) в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,

контролировать и оценивать свои действия;
2) в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений
планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов
действия,- пределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать
конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и
поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего
результата).

2.1.2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся.

В описании специальных требований ФГОС НОО слабовидящих обучающихся в условиях
инклюзивного образования большое внимание уделено не только освоению предметного материала,
но и формированию универсальных учебных действий (УУД - для вариантов 4 . 1 , 4 . 2 . )

Однако значительная часть требований к личностным, метапредметным и предметным
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результатам не может быть в полном объеме применена к учащимся слабовидящих обучающихся в
силу специфики их индивидуального эмоционального и познавательного развития.

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к
деятельности, ради чего она осуществляется.

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 ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом

конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его

временных характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ

действия в случае-хождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого
результата самим обучающимся, учителем, товарищами;

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.

Общеучебные универсальные действия:
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание
и адекватная оценка языка средств массовой информации;

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности
при решении проблем творческого и поискового характера.

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- символические
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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 -суждений, анализ истинности утверждений;
• доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.

• Постановка и решение проблемы: формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и
взрослыми.

К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели,

функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка, современных средств коммуникации.

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.

2.1.3. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий

Классификация типовых задач
Типы задач
(заданий)

Виды задач (заданий)

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической ориентации

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий;
прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; логические
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Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного сотрудничества;
взаимодействия; управление коммуникацией.

Показатели
(характеристики)

планируемых результатов

Типовые задачи
(задания)

Целеполагание: умеет
формулировать и
удерживать учебную
задачу.

Регулятивные целеполагания
предполагают установление связи между содержанием

учебного материала и целью его предоставления, выполнением
заданий (ответ на вопрос «Для чего необходимо знать (уметь)?»)

Планирование: умеет
выполнять инструкции,
точно следовать образцу и
простейшим алгоритмам;
самостоятельно
устанавливать
последовательность
действий для решения
учебной задачи.

Регулятивные планирования.
Эта группа типовых задач предполагает установление

взаимосвязи между элементами (объектами) и определение
последовательности при осуществлении практической задачи.
Например, определить «Что сначала делал герой, что потом?»,
«Как это делать?», «Что и как нужно было сделать герою, чтобы
получился правильный результат?»

Осуществление
учебных действий:
выполняет учебные
действия в различных
формах;

с помощью речи
регулирует свои действия

Регулятивные осуществления учебных действий.
предусматривают установление обучающимися связи между

заданным условием и применением определённой формы для
выполнения задания. Эта группа задач предполагают выполнение
заданий «Напиши по памяти…», «Прочитай вслух…», «Прочитай
про себя…»

Прогнозирование:
может предвосхитить

результат своей
деятельности; может
определить возможный
вариант ответа, уровень
усвоения знаний.

Регулятивные прогнозирования
направлены на предвосхищение результата с учётом

имеющихся знаний, а также на выявление и прогнозирование
причин трудностей. К этой группе принадлежат задачи с
недостающими и лишними данными, а также ответы на вопросы

«Как думаешь, какой результат может получиться?», «Как
думаешь, достаточно знать… для выполнения задания?», «Какие
трудности могут возникнуть и почему?»

Контроль и
самоконтроль:

умеет осуществлять
пошаговый контроль
выполнения действия,
контроль за результатом
работы по установленным
правилам, установленному
образцу.

Регулятивные контроля и самоконтроля.
Эта группа типовых задач направлена на применение

различных способов осуществления контроля за деятельностью
своей и товарищей. Задания типа «Герой сказал… Проверь: прав
ли он?», «Кто из героев правильно…?», «Такой ли получен
результат, как в образце?», «Правильно ли это делается?»;
«Сможешь доказать?..», «Поменяйтесь тетрадями, проверьте
работу друг у друга», «Проверь по словарю…», «Проверь вывод
по…»

Коррекция:
вносит необходимые

дополнения и изменения в
план, способ и результат
действия на основе его
оценки и учёта сделанных
ошибок; адекватно
воспринимает предложения

Регулятивные коррекции
нацелены на осуществление помощи сквозным героям в

исправлении ошибок в их действиях, результатах действий, а также
работа с деформированными предложениями, текстами,
установление правильного порядка в следовании событий историй,
явлений и т.д. Типовые задания «Помоги герою исправить
ошибки», «Установи правильный порядок предложений в тексте»,
«Помоги восстановить правильный порядок событий сказки…»
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взрослых и товарищей по
исправлению допущенных
ошибок.

Оценка:
умеет определить

качество и уровень работы,
знаний; понимает, что
усвоено, а что ещё нужно
усвоить; устанавливает
соответствие полученного
результата поставленной
цели; соотносит
правильность выбора,
планирования, выполнения
и результата действия с
требованиями конкретной
задачи.

Регулятивные оценки
направлены на осуществление адекватной полученному

результату оценки и самооценки деятельности, а также процесса
выполнения задания. Ученикам предлагается по уже готовым
критериям или выработанным в совместной деятельности с
учителем оценить результат деятельности или процесс его
выполнения.

Это такие типовые задачи, как то «Герои выполнили задание.
Оцени их работу...», «Правильно ли оценил выполнение своего
задания герой?..», «По каким критериям герои оценивали свою
работу?»

Саморегуляция:
способен

сконцентрировать волю для
преодоления
интеллектуальных
затруднений и физических
препятствий; может
стабилизировать своё
эмоциональное состояние
для решения различных
задач.

Регулятивные саморегуляции.
Эти типовые задания основываются на познавательном

интересе обучающихся (например, «Ты сможешь прочитать
зашифрованное слово (дойти до вершины горы), выполнив ряд
заданий»), а также на тренинговых упражнениях психологического
характера (например, установка «Раз, два, три – слушай и смотри!
Три, два, раз – мы начнём сейчас!»), дыхательной гимнастике.

2.1.4. Преемственность программы формирования УУД при переходе от
дошкольного к начальному и основному общему образованию

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей
образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную
деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего
образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего (полного)
образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные
возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности
переходных периодов, имеют много общего.

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках -в момент
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего
образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования.

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию
показали, что обучение должно-сматриваться как комплексное образование, включающее в себя
физическую и психологическую готовность.

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной
зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая
моторная координация), физической и умственной работоспособности.

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического
развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей
и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность
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сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к её
самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых
форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность,
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность,
сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность
предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу,
потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов.
Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу
дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой - развитие любознательности и
умственной активности.

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как
готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной
учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для
продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе
обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком
своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание),
характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных
качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к
школьному обучению является сформированность высших чувств - нравственных переживаний,
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного).
Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции
школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль
ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность
восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает
особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному
интеллекту, понимание причинности явлений, развитие-суждения как способа решения
мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний,
представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической,
лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной,
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм
контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой
действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей
осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и
соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.
Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости
внимания.

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность
и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение
в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать
волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование,
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего
образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности:
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сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности ребенка к переходу от
предшкольной ступени образования к начальному образованию

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в первом
классеЛичностные действия–

самоопределение,
смыслообразование

ВПШ (внутренняя позиция
школьника)

Адекватная мотивация учебной
деятельности

Познавательные действия
(классификация, сериация);
коммуникативные действия
(умение вступать в
кооперацию, соотносить
позиции партнеров и
собственную)

Преодоление эгоцентризма и
децентрация в мышлении и
межличностном
взаимодействии. Понятие
сохранения (на примере
дискретного множества).

Предпосылки формирования числа
как условие освоения математики.

Познавательные и знаково-
символические действия

Дифференциация планов
символ/знак и означаемого.
Различение символов/знаков и
замещаемой предметной
действительности.

Предпосылка и условие успешности
овладения чтением (грамотой) и
письмом.
Условие усвоения математики,
родного языка, формирования
умения решать математические,
лингвистические и другие задачи.
Понимание условных изображений в
любых учебных предметов.

Регулятивные действия
выделение и сохранение
цели, заданной в виде
образца-продукта действия,
-ориентация на образец и
правило выполнения
действия,
контроль и коррекция,
-оценка

Произвольность регуляции
поведения и деятельности: в
форме построения предметного
действия в соответствии с
заданным образцом и правилом.

Организация и выполнение учебной
деятельности в сотрудничестве с
учителем. Направленность на
овладение эталонами обобщенных
способов действий способов
научных понятий (русский язык,
математика) и предметной,
продуктивной деятельности
(технология, ИЗО)

Коммуникативные
действия

Коммуникация как общение и
кооперация. Развитие
планирующей регулирующей
функции речи.

Развитие учебного сотрудничества с
учителем и сверстником. Условие
осознания содержания своих
действий и усвоения учебного
содержания.

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на
уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых
трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены:

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания
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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);

• недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.
Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием
преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой
стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться, которое
должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на
положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного
образования.

2.1.5. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий

Специфическими требованиями к метапредметным результатам освоения основной
образовательной программы учащимися слабовидящих обучающихся можно считать:

• умение самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи педагога
планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями ее реализации;

• умение определять наиболее эффективные способы достижения результата;
• умение действовать по заданному алгоритму или образцу;
• самостоятельно или при незначительной сопровождающей помощи педагога

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную
деятельность;

• умение оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эталонами;
• умение адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, конструктивно

действовать даже в ситуациях неуспеха;
• умение выделять и объяснять причинно-следственные связи;
• умение активно использовать знаково-символические средства для представления

информации, для создания моделей объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;

• владение навыками смыслового чтения;
• способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, к

применению различных методов познания для изучения различных сторон окружающей
действительности;

• способность критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
разных источников;

• способность представлять результаты исследования, включая составление текста и
презентацию материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий;

Все требования к овладению детьми слабовидящих обучающихся УУД и базовыми
учебными действиями подробно описаны во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Однако, для
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организации наблюдения и анализа возникающих трудностей у обучающегося слабовидящих
обучающихся, а также для оценки результативности оказываемой помощи было выделено 18
основных умений/навыков, наиболее важных для обучения и социализации таких детей.

Все они представляют большинство личностных, регулятивных и коммуникативных УУД.
Познавательные универсальные учебные действия в Таблице УУД не представлены (за
исключением навыка обобщения, генерализации) ввиду того, что учитель при изучении
предметов учебного плана может оценить уровень сформированности познавательных УУД.

18 основных умений/навыков были условно разделены на 4 сферы:
- учебная деятельность;
- поведение (социализация);
- коммуникация;
- внеурочная деятельность.
Выделенные УУД составили основу Таблицы динамического наблюдения, которую могут

использовать как учителя начальных классов, так и специалисты сопровождения (психолог, логопед,
дефектолог, тьютор).

1. Мотивация к учебной деятельности.
2. Соблюдение норм и правил поведения (школа, общественные места).
3. Самостоятельность (степень участия взрослого, тьютора).
4. Овладение начальными навыками адаптации к изменениям.
5. Умение ориентироваться в пространстве класса, школы.
6. Умение организовать учебное пространство.
7. Умение принимать учебную задачу.
8. Умение сохранять учебную задачу.
9. Способность добиваться результата.
10. Оценивание правильности выполнения действий в соответствии с поставленной

задачей (поиск ошибок).
11. Восприятие оценки учителя и одноклассников (отметка, похвала, порицание).
12. Перенос (генерализация) знаний, умений и навыков.
13. Навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми.
14. Использование коммуникативных средств.
15. Умение вести диалог.
16. Умение задавать вопросы.
17. Эмоциональная отзывчивость, сопереживание.
18. Умение организовать собственную деятельность (перемена, досуг).
Методика оценки уровня сформированности УУД у слабовидящих обучающихся представлена в

Приложении (описание методики, алгоритм заполнения), где описаны цели, оцениваемые
сферы, способ представления результатов тестирования, алгоритм заполнения Таблицы УУД,
оценка результативности работы и бланк Таблицы УУД .

Таблица УУД заполняется дважды совместно всеми специалистами, работающими с
ребенком: перед началом (при завершении адаптационного периода после начала учебного года) и
по окончании. В таблицу заносятся результаты. Возможно промежуточное заполнение Таблицы
УУД перед проведением динамического ПМПк. Структура Таблицы УУД подразумевает, что
отдельные пункты тестирования будут преобразованы в индивидуальные планируемые результаты
АОП с сохранением тех же формулировок. На заседании ПМПк образовательной организации
все специалисты, участвующие в реализации АОП ребенка, коллегиально определяют приоритетные
цели его адаптированной образовательной программы в области формирования УУД на
планируемый период действия АОП, определяют стратегии и способы оценки достижения результат

2.1.6. Планируемые результаты освоения обучающимися программы УУД

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями –
познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через
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специфику содержания того или иного предмета, – овладеют обучающиеся в ходе образовательного
процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта в системе планируемых результатов
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для
последующего обучения.

В блоке «Выпускник научится» представлены результаты, характеризующие систему таких
учебных действий, которые необходимы для успешного обучения в начальной и основной школе и
при наличии специальной целенаправленной работы учителя могут быть освоены подавляющим
большинством детей. Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую
оценку.

Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник получит возможность
научиться», характеризуют систему учебных действий в отношении знаний, умений и навыков,-
ширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего
изучения данного предмета. Выделение этого блока планируемых результатов дает возможность
обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся,
отразить задачи школы по опережающему формированию и развитию интересов и способностей
учащихся в пределах зоны ближайшего развития, по поддержке разнообразия индивидуальных
познавательных потребностей учащихся. Достижение планируемых результатов, отнесенных к этому
блоку, не является предметом итоговой оценки выпускников, но может служить объектом непер-
сонифицированных (анонимных) исследований, направленных на оценку результатов деятельности
системы образования и образовательного учреждения с позиций оценки качества предоставляемых
образовательных услуг, гарантированных стандартом общего образования.

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные УУД как основа умения учиться.

В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная
мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на
моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.

В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий,
направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию,
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.

В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения
и важнейшие их компоненты- тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе
овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций,
включая общие приемы решения задач.

В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию
собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное
содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются
тексты.

Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой

задачи;
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
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• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России,

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от
доконвенционального к конвенциональному уровню;

• развитие этических чувств- стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. готовность следовать в

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего
поведения;

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой

Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к образовательному

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности

реализации социальной роли «хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности личности в поступках и

деятельности;
• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и

поступков окружающих людей;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства,
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую
сферу человеческой жизни;

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале

всотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и с условиями её

реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
• оценивать правильность выполнения действия на уроке адекватной ретроспективной оценки

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
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людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его оценки и

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более
совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и
умственной форме;

Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном

материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить

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

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
Интернета;

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные) для решения задач;

• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить-суждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и

связях;
• обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса

единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения

существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети

Интернет;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
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конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и

восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и

критерии для указанных логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в тот числе сопровождая
его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том
числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в

ситуации столкновения интересов;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что

нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнёра;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от

собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве

при выработке общего решения в совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций

всех участников;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действий;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества

с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных

коммуникативных задач.

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области
Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение планируемых

результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП НОО слабовидящих
обучающихся. Основное содержание учебных предметов:
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2.2.2. Русский язык
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, передача его
содержания по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой
речи. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Обобщение содержащейся в тексте
информации.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста. Создание
небольших собственных текстов по интересной детям тематике (на основе впечатлений,
литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и
т.п.).

Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся
одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и
безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная
произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости— мягкости согласных звуков.
Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный
звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей
индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких
текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие
осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое
чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на
пространстве классной доски.

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение
разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых
не-ходится с их произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания
текста. Проверка написанного при помощи сличения с текстом- образом и послогового чтения
написанных слов. Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале
предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую букву в именах людей и кличках
животных. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса.

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
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Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением:
выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в
соответствии с заданной интонацией.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание
слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); прописная (заглавная) буква
в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки
препинания в конце предложения.

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Гласные и согласные звуки, различение гласных и согласных звуков.

Мягкие и твердые согласные звуки, различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение
парных и непарных по твѐрдости — мягкости согласных звуков. Звонкие и глухие согласные звуки,
различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости—
глухости согласных звуков. Ударение, нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков.
Деление слов на слоги. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный;
гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный
звонкий — глухой, парный — непарный. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с
нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом
обозначения звуков буквами. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. Буквы
гласных как показатель твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак
как показатель мягкости предшествующего согласного звука. Использование на письме
разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах
типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми
согласными. Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, абзаца. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Знание алфавита:
правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со
словарями, справочниками, каталогами: умение найти слово в школьном орфографическом словаре
по первой букве, умение-положить слова в алфавитном порядке (например, фамилии, имена).

Состав слова (морфемика). Общее понятие о частях слова: корне, приставке, суффиксе,
окончании. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки,
суффикса. Корень, общее понятие о корне слова. Однокоренные слова, овладение понятием
«родственные (однокоренные) слова». Выделение корней в однокоренных (родственных) словах.
Наблюдение за единообразием написания корней (корм — кормить — кормушка, лес — лесник —
лесной). Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Представление о
значении суффиксов и приставок. Умение отличать приставку от предлога. Умение подбирать
однокоренные слова с приставками и суффиксами. Различение изменяемых и неизменяемых слов.
Разбор слова по составу.

Морфология. Общие сведения о частях речи: имя существительное, имя прилагательное,
местоимение, глагол, предлог. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя
существительное. Его значение и употребление в речи. Вопросы, различение имѐн существительных,
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Умение опознавать имена собственные. Род
существительных: мужской, женский, средний. Различение имѐн существительных мужского,
женского и среднего рода. Изменение имен существительных по числам. Изменение имен
существительных по падежам в единственном числе (склонение). 1, 2, 3-е склонение, определение
принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3му склонению. Определение падежа, в котором
употреблено имя существительное. Умение правильно употреблять предлоги с именами
существительными в различных падежах. Склонение имен существительных во множественном
числе. Морфологический разбор имѐн существительных.

Имя прилагательное. Его значение и употребление в речи, вопросы. Изменение имен
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прилагательных по родам, числам и падежам, в сочетании с существительными (кроме
прилагательных на -ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Морфологический разбор имѐн прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление
в речи. Личные местоимения 1, 2, 3го лица единственного и множественного числа. Склонение
личных местоимений. Правильное употребление местоимений в речи (меня, мною, у него, с ней, о
нем).

Глагол. Его значение и употребление в речи, вопросы. Общее понятие о неопределенной форме
глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Время
глагола: настоящее, прошедшее, будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и
будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое
овладение). Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам. Морфологический разбор
глаголов.

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от
приставок.

Лексика. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова
по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в
речи синонимов и антонимов.

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова. Умение выделить словосочетания
(пары слов), связанные между собой по смыслу (без предлога и с предлогом); составить предложение
с изученными грамматическими формами и распространить предложение. Предложения по цели
высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске
(интонации): восклицательные и невосклицательные. Выделение голосом важного по смыслу слова в
предложении. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены
предложения (без разделения на виды). Нахождение главных членов предложения. Различение
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых
вопросов) между словами в словосочетании и предложении.

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечисления), а, но и без союзов.
Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами, запятая при
перечислении. Умение составить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а,
но. Знакомство со сложным предложением. Сложные предложения, состоящие из двух простых.
Различение простых и сложных предложений. Запятая в сложных предложениях. Умение
составить сложное предложение и поставить запятую перед союзами и, а, но.

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование
орфографического словаря. Применение правил правописания:

сочетания жи—ши16, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; сочетания чк—чн, чт, щн;
перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; проверяемые
безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном
перечне слов); гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и
ь;мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь); безударные
падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -
ин); безударные окончания имѐн прилагательных; раздельное написание предлогов с личными
местоимениями; не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица
единственного числа (пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в сочетании ться; безударные личные
окончания глаголов; раздельное написание предлогов с другими словами; знаки препинания в конце
предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в
предложениях с однородными членами.

Развитие речи
Осознание ситуации общения, эмоциональное осмысление происходящих событий: с какой

целью, с кем и где происходит общение, отношение к происходящему. Практическое овладение
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диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение нормами речевого этикета
в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой). Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов
устно и письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. Практическое овладение
устными монологическими высказываниями на определѐнную тему с использованием разных типов
речи (повествование, описание). Составление и запись-сказов повествовательного характера по
сюжетным картинкам, с помощью вопросов; составление сюжетных-сказов по готовому плану (в
форме вопросов, повествовательных предложений). Введение в-сказы элементов описания.
Построение устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). Текст.
Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность
предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над
структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к данным текстам. Типы текстов: описание, повествование,
рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных
текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, правильности, богатства и
выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. Понятие об
изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и коллективно
составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и серии картинок.

2.2.3. Литературное чтение
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника,

чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на
вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-
познавательному и художественному произведению.

Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения),
постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей осознать текст. Соблюдение орфоэпических
и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков
препинания.

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и
жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественный,
учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.
Особенности фольклорного текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора
предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. Самостоятельное
деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами
информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение
справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или
оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная,
художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга- сборник, собрание сочинений, периодическая
печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Выбор книг на основе
рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке.
Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и
справочной литературой.

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его
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адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста:
своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть
выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственного
содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с
точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к
Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием
специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя),-сказ по иллюстрациям,
пересказ. Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений,
характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа.
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к
герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. Характеристика героя произведения.
Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Освоение разных видов пересказа
художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или
ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части,
озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из
текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный
выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов,
выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описанием места действия (выбор слов,
выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста).

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и
научно-популярного текстов (передача информации). Деление текста на части. Определение
микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова,
модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в
содержании текста).

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

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая,
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению
(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм речевого
этикета в условиях внеучебного общения. Работа со словом (распознание прямого и переносного
значения слов, их многозначности), пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма
речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на
авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной
мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом
специфики учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от
художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в-сказе (описание,-
суждение, повествование). Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей
монологического высказывания.

Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия,

характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в
минисочинениях (повествование, описание, расуждение),рассказ на заданную тему, отзыв.

Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков

отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной
отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной литературы,
доступные для восприятия младших школьников с задержкой психического развития.
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Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-
популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях,
братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих поступках, юмористические
произведения.

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя)

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор (рассказчик), сюжет,
тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки,
пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки
(о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение
(композиция). Литературная (авторская) сказка.рассказ, стихотворение, басня

— общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся:

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с
различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление
причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении
действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии
иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.

2.2.4. Иностранный язык
Предметное содержание речи
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст.

Приветствие, прощание, поздравление, ответ на поздравление, благодарность, извинения (с
использованием типичных фраз речевого этикета).

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, характер. Мой день (распорядок
дня). Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество.

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Мои любимые сказки. Выходной день, каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Любимое домашнее

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат. Природа. Дикие и домашние

животные. Любимое время года. Погода.
Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи,
песни, сказки).

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
Говорение
Диалогическая форма
Уметь вести: этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового и учебно-трудового общения;

диалограсспрос (запрос информации и ответ на него) с опорой на картинку и модель, объем
диалогического высказывания 2-3 реплики с каждой стороны; диалог — побуждение к действию.

Монологическая форма
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ,

характеристика (персонажей) с опорой на картинку (небольшой объем).
Аудирование
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Воспринимать на слух и понимать: речь учителя и одноклассников в процессе общения на
уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное.

Чтение
Читать (использовать метод глобального чтения): вслух читать слова изучаемой лексики и

понимать небольшие диалоги, построенные на изученном языковом материале; находить
необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.).

Письмо
Знать и уметь писать буквы английского алфавита. Владеть: умением выписывать из текста

слова, словосочетания и предложения.
Языковые средства и навыки пользования ими
Английский язык
Графика, каллиграфия, орфография. Буквы английского алфавита. Основные буквосочетания.

Звукобуквенные соответствия. Апостроф.
Фонетическая сторона речи. Произношение и различение на слух звуков и звукосочетаний

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных,
отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных
перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на
смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления.

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в
пределах тематики начальной школы, в объѐме 300 лексических единиц для усвоения,
простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы
речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова
(например, doctor, film).

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении.
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным
сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным
(Iliketodance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help
me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени
(It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые-пространѐнные
предложения. Предложения с однородными членами.

Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном
числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределѐнным,
определѐнным и нулевым артиклем. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах),
притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some,
any — некоторые случаи употребления). Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often,
sometimes). Наречиястепени (much, little, very). Количественные числительные (до 100),
порядковые числительные (до 10). Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of,
with.

Социокультурная осведомлѐнность
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с

названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными персонажами популярных
детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими
произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными
формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка.

2.2.5. Математика
Числа и величины
Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление
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многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки
сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм,
килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин.
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).

Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий,

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием,
умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление
с остатком. Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых
выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование
свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме,
множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). Алгоритмы письменного
сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. Способы проверки правильности
вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, вычисление
на калькуляторе).

Работа с текстовыми задачами
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами,
характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм
работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и
другие модели). Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.

Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.).-познавание и изображение геометрических
фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник,
прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения
построений. Геометрические формы в окружающем мире распознавание и называние: куб, шар,
параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.

Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см,

дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры.
Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближѐнное измерение площади геометрической
фигуры. Вычисление площади прямоугольника.

Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин;

фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших выражений с помощью
логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»;
«все»; «некоторые»); истинность утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки)
предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение
простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация
данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели
(схема, таблица, цепочка).

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

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма,
сравнительные размеры и др.).- положение предметов в пространстве (право, лево, верх, низ и пр.).
Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени
суток,-свет, закат, ветер, дождь, гроза. Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и
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предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода,
природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами,
жидкостями, газами. Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и
тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах
Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расоложение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.

Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как
причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений).

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в
родном крае на основе наблюдений. Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность,
осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Формы земной поверхности: равнины, горы,
холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). Водоѐмы, их
разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото); использование человеком. Водоѐмы родного
края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. Свойства
воздуха. Значение воздуха дл растений, животных, человека. Охрана, бережное использование
воздуха. Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ-пространение в природе, значение для живых
организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана, бережное
использование воды. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Охрана, бережное использование почв. растения, их разнообразие. Части растения (корень,
стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло,
воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы.
Дикорастущие, культурные и комнатные растения. Роль растений в природе и жизни людей,
бережное отношение человека к дикорастущим растениям, уход за комнатными и культурными-
р а с тениям, растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Животные, их разнообразие. Условия,
необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных.
Размножение животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей.
Охрана и бережное отношение человека к диким животным, уход за домашними животными.
Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Лес, луг,
водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения,
животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и
укрытие для животных; животные —- пространители плодов и семян растений. Влияние человека
на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе
наблюдений). Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу
изучаемых зон, охрана природы). Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от
природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком
законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы,
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. Положительное и отрицательное
влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности).
Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых,
растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы.
Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги.
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность
природы. Человек. Ребенок, взрослый, пожилой человек. Мужчины и женщины, мальчики и
девочки. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная,
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в
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жизнедеятельности организма. Гигиена: уход за кожей, ногтями, волосами, зубами. Здоровый образ
жизни, соблюдение режима, профилактика нарушений деятельности органов чувств, опорно-
двигательной, пищеварительной, дыхательной, нервной систем. Измерение температуры тела
человека, частоты пульса. Понимание состояния своего здоровья, личная ответственность каждого
человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание,
уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них.

Человек и общество
Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно- нравственные и культурные
ценности российского общества, отраженные в государственных праздниках и народных традициях
региона. Человек — член общества, создатель и носитель культуры. Могонациональность –
особенность нашей страны. Общее представление о вкладе разных народов в многонациональную
культуру нашей страны. Ценность каждого народа для него самого и для всей страны.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению.

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых,
больных — долг каждого человека. Родословная. Свои фамилия, имя, отчество, возраст. Имена и
фамилии членов семьи. Знаковые даты и события в истории семьи, участие семьи в событиях страны
и региона (стройках, Великой отечественной войне, в работе в тылу и пр.) семейные праздники,
традиции. День Матери. День любви, семьи и верности. Младший школьник. Правила поведения в
школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры,
отдых. Школьные праздники и торжественные даты. День учителя. Составление режима дня
школьника. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками. Правила взаимодействия со знакомыми и
незнакомыми взрослыми и сверстниками. Культура поведения в школе и других общественных
местах. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за
результаты своего труда и профессиональное мастерство. Общественный транспорт. Транспорт
города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Наша Родина — Россия,
Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество»,
«Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный
флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна.
Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. Президент Российской
Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-
нравственное благополучие граждан. Праздник в жизни общества как средство укрепления
общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками.
Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные
даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к государственному празднику. Россия
на карте, государственная граница России. Москва — столица России. Достопримечательности
Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.расположение Москвы на карте. Города
России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный
всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Главный
город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических
событий, связанных с ним. Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Родной край — частица России. Родной город
(населенный пункт), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности;
музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии.
Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности
быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти
выдающегося земляка.
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История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство,
Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные
исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана памятников истории и культуры.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Знакомство с
3—4 (несколькими) странами (по выбору): название, расположение на политической карте, столица,
главные достопримечательности.

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

отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как
условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение
и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи.
Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Дорога от дома
до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года.
Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе. Правило безопасного поведения в общественных местах.
Правила взаимодействия с незнакомыми людьми. Забота о здоровье и безопасности окружающих
людей — нравственный долг каждого человека.

2.2.7. Основы религиозных культур и светской этики
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один
из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) учащихся: «Основы
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры»,
«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской
этики».

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

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности.
Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание.
Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной
культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство),
православный календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Основы исламской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк

Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят
правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности.
Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание.
Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена
мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе.
Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и
особенности проведения. Искусство ислама.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Основы буддийской культуры
Россия – наша Родина.
Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение.

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и её ценности.
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Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские
ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский
календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

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

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в
иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат)
в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев.
Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его
устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни
в иудейской традиции.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Основы мировых религиозных культур
Россия – наша Родина.
Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира.

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные
сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные
заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в
искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг,
свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные
проблемы общества и отношение к ним разных религий.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

Основы светской этики
Россия – наша Родина.
Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и
мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль.
Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время?
Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса
в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного
самосовершенствования.

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России.

2.2.8. Изобразительное искусство
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего
через единичное, эмоциональная нагрузка изображенного.

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности
и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение
изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ
человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной
культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного
искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский
музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров
национального, российского и мирового искусства.
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Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д.
Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и
вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий,
предметов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор средств
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с
поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи.

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа.
Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания
выразительного образа (пластилин, глина —ра с катывание, набор объема, вытягивание формы).
Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных,
выраженная средствами скульптуры.

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного
конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы
работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин —
раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков
художественного конструирования и моделирования в жизни человека.

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в
жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища,
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ
человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте,
отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре
и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных
форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные
узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в
России (с учетом местных условий).

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия:

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия:
линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в
композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, т. д.
Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. Цвет. Основные и составные
цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в
эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета.
Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа,
его эмоционального состояния.

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые,
закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека,
животного. Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы.
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт.

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема.
Выразительность объемных композиций.

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке.
Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в
декоративно-прикладном искусстве.

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их
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характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года,
суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Использование различных художественных материалов
и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда,
норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров
русского и зарубежного искусства, изображающих природу.

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов
России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища,
предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней,
танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре.
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ
защитника Отечества.

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ
современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и
художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие
чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д.
Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных
художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных
предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных(пластических) искусств
в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Жанр натюрморта.
Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды,
мебели и одежды, книг и игрушек.

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

конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства. Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой,
ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения
человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. Выбор и применение
выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации,
художественном конструировании. Выбор и применение выразительных средств для реализации
собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, художественном конструировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства,
линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. Использование в индивидуальной и
коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа,
аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, бумажной пластики, гуаши,
акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины,
подручных и природных материалов. Участие в обсуждении содержания и выразительных средств
произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

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

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы,
настроений, чувств и характера человека. Обобщѐнное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец,
марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония,
концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество
народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды,
скороговорки, загадки, игры драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах.
Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине.
Духовная музыка в творчестве композиторов.

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как
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озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые.
Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ
общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель —
слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл.
Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие
музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем,
художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы
построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержания
произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др.

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы,
ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические).
Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и
телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная,
инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские.
Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры:
симфонический, духовой, народных инструментов.

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально- поэтические
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.

2.2.10. Технология (Труд)
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда
человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта и декоративно-
прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности
тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов,
отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. Элементарные
общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность,
прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как
источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. Анализ задания, организация рабочего
места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное
размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени.
Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), еѐ
использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых
группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и
подчинѐнный). Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты.
Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной
деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам),
праздники и т.п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду,
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических,

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их
практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное- ходование
материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения
изделия. Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий
используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного
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использования. Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и
назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения
деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений
и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки
материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью
линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским
ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое,
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями
декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие
орнаменты).

В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся
экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.),
материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают
школьники.

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание).
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва).
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж,
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о
конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы
соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и
внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из
различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным
условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.

Практика работы на компьютере
Информация и еѐ отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение

основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и
выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о
правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств
текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам.
Соблюдение безопасных приѐмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к
техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми
материалами на электронных носителях (CD). Работа с простыми информационными объектами
(текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание
небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование
рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point.

2.2.11. Физическая культура (адаптивная)

Знания по адаптивной физической культуре
Физическая культура. Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими

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

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и
развитие физических качеств, основы спортивной техники изучаемых упражнений. Физическая
подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных
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физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение
оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки)

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на
спортивных площадках и в спортивных залах). Соблюдение правил игр. Физическое
совершенствование Физкультурно-оздоровительная деятельность.

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по
профилактике и коррекции нарушений осанки.

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений.
Гимнастика для глаз.

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

шеренге и колонне; выполнение простейших строевых команд с одновременным показом учителя.
Упражнения без предметов (для различных групп мышц) и с предметами (гимнастические

палки, флажки, обручи, малые и большие мячи).
Опорный прыжок: имитационные упражнения, подводящие упражнения к прыжкам с разбега

через гимнастического козла (с повышенной организацией техники безопасности). Гимнастические
упражнения прикладного характера. Ходьба, бег, метания. Прыжки со скакалкой. Передвижение по
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания,
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.

Упражнения в поднимании и переноске грузов: подход к предмету с нужной стороны,
правильный захват его для переноски, умение нести, точно и мягко опускать предмет (предметы:
мячи, гимнастические палки, обручи, скамейки, маты, гимнастический «козел», «конь» и т.д.).

Легкая атлетика.
Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в колонне по одному в обход зала за

учителем. Ходьба с сохранением правильной осанки. Ходьба в чередовании с бегом.
Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, с изменением направления движения, из

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и

высоту; спрыгивание и запрыгивание.
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную и горизонтальную цель и на дальность.
Лыжная подготовка. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение.
Плавание.
Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражнения на

всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Игры в воде.
Подвижные игры и элементы спортивных игр
На материале гимнастики: игровые задания с использованием строевых упражнений,

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию.
На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию,

выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на

выносливость и координацию.
На материале спортивных игр:
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные

игры на материале футбола.
Баскетбол: стойка баскетболиста; специальные передвижения без мяча; хват мяча; ведение мяча

на месте; броски мяча с места двумя руками снизу из- под кольца; передача и ловля мяча на месте
двумя руками от груди в паре с учителем; подвижные игры на материале баскетбола.
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Пионербол: броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и сверху; нижняя
подача мяча (одной рукой снизу).

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на
материале волейбола.

Подвижные игры разных народов.
Коррекционно-развивающие игры: «Порядок и беспорядок», «Узнай, где звонили», «Собери

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

предмету», «День и ночь», «Кот и мыши», «Пятнашки»; «Прыжки по кочкам».
Игры с мячом: «Метание мячей и мешочков»; «Кого назвали - тот и ловит», «Мяч по кругу»,

«Не урони мяч».
Адаптивная физическая реабилитация
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, выпадами, в приседе, с

махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой,
скакалкой; махи правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях;
индивидуальные комплексы по развитию гибкости.

Развитие координации: преодоление простых препятствий; ходьба по гимнастической скамейке,
низкому гимнастическому бревну; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение
внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя);
перебрасывание малого мяча из одной руки в другую; упражнения на переключение внимания;
упражнения на расслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, прыжками в
разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды
стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений
(в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и
его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения без отягощений (преодоление веса
собственного тела), с отягощениями (набивные мячи 1 кг, гантели или мешочки с песком до 100 г,
гимнастические палки и булавы), преодоление сопротивления партнера (парные упражнения);
отжимания от повышенной опоры (гимнастическая скамейка).

На материале легкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и
двух ногах поочередно.

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с
высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; броски в стенку и ловля
теннисного мяча, стоя у стены, из разных исходных положений, с поворотами.

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с
ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной
скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на
дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег.

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление
препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных
исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных
исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное
выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных
ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров,
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе.

На материале лыжных гонок
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Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте); комплексы
общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой)
ноге после двух-трех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание
предметов во время спуска в низкой стойке.

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
прохождение тренировочных дистанций.

Коррекционно-развивающие упражнения
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на месте:

сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы упражнений без
предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, набивной мяч, средний
обруч, большой обруч).

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глубокое
дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать цветок",
"подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с произношением
звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос.

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у гимнастической
стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по гимнастической стенке,
приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных движений руками; упражнения
в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения работающего человека («ходьба как
лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как петушок», покачивание головой как лошадка»,
«вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», «срывание яблок», «скатай снежный ком»,
«полоскание белья»); упражнения на сенсорных набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче
с удержанием статической позы с опорой с различными движениями рук); ходьба с мешочком на
голове; поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове; упражнения на
укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»;
упражнения для укрепления мышц спины путем складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»;
упражнения для укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны:
«Ежик», «Звезда», «Месяц»; упражнения на укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: «Лягушка»,
«Бабочка», «Ножницы».

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», «окно»,
«маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами
поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и
лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по
массажной дорожке для стоп.

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами разного
диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание партнеру
сидя, подбрасывание мяча над собой и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами
(перекладывания из руки в руку, подбрасывание двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с
отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами -1 кг
(ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча вперед,
вверх, вправо, влево).

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в колонну
с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по начерченным на
полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем); несколько поворотов подряд по
показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью.

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков
Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!»,

«Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге
и в колонне; размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием

направления; повороты на месте кругом с показом направления.
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Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; бег в
чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в колонне по
одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 метров с
высокого старта на скорость.

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на одной
ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в глубину с высоты
50 см; в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; прыжки боком
через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в высоту с шага.

Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) рукой
на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную цель
(мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание волейбольного
мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его после отскока от
пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски набивного мяча весом 1
кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; переноска одновременно 2-3
предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); передача и переноска предметов на
расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, больших мячей и т.д.).

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по г/скамейке с
различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено; ходьба по
г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на
г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу.

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с
переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек, с
поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия разной
высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под препятствием
с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: кубики, кегли,
набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса препятствий из 5-6
заданий в подлезании, перелезании и равновесии.

Индивидуальные планируемые результаты прописываются учителем в программе на каждый
учебный год

2.3.11. Умники и умницы (занимательная математика)
Числа. Арифметические действия. Величины
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Подсчёт числа точек на верхних гранях

выпавших кубиков.
Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов, содержащих числа. Сложение и вычитание

чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления.
Числовые головоломки: соединение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось

заданное число, и др. Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая
скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных чисел.

Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.).
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000.
Числа-великаны (миллион и др.). Числовой палиндром: число, которое читается одинаково

слева направо и справа налево.
Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.).
Занимательные задания с римскими цифрами.
Время. Единицы времени. Масса. Единицы массы. Литр.
Форма организации обучения — математические игры:
— «Весёлый счёт» — игра-соревнование; игры с игральными кубиками. Игры: «Чья сумма

больше?», «Лучший лодочник», «Русское лото», «Математическое домино», «Не собьюсь!»,
«Задумай число», «Отгадай задуманное число», «Отгадай число и месяц рождения»;

—игры: «Волшебная палочка», «Лучший счётчик», «Не подведи друга», «День и ночь»,
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«Счастливый случай», «Сбор плодов», «Гонки с зонтиками», «Магазин», «Какой ряд дружнее?»;
—игры с мячом: «Наоборот», «Не урони мяч»;
—игры с набором «Карточки-считалочки» (сорбонки) — двусторонние карточки: на одной

стороне — задание, на другой — ответ;
—математические пирамиды: «Сложение в пределах 10; 20; 100»,
«Вычитание в пределах 10; 20; 100», «Умножение», «Деление»;
—работа с палитрой — основой с цветными фишками и комплектом заданий к палитре по

темам: «Сложение и вычитание до 100» и др.;
—игры: «Крестики-нолики», «Крестики-нолики на бесконечной доске», «Морской бой» и др.,

конструкторы «Часы», «Весы» из электронного учебного пособия «Математика и конструирование».
Мир занимательных задач
Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи с недостаточными, некорректными

данными, с избыточным составом условия. Последовательность шагов (алгоритм) решения задачи.
Задачи, имеющие несколько решений. Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте

задачи, выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). Выбор необходимой
информации, содержащейся в тексте задачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданные
вопросы.

Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. Составление аналогичных задач
и заданий.

Нестандартные задачи. Использование знаково-символических средств для моделирования
ситуаций, описанных в задачах.

Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания.
Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе неверных. Анализ и оценка

готовых решений задачи, выбор верных решений.
Задачи на доказательство, например, найти цифровое значение букв в условной записи: СМЕХ

+ ГРОМ = ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий.
Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение способа

решения задачи. Выбор наиболее эффективных способов решения.
Геометрическая мозаика
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут

передвижения. Точка начала движения; число, Стрелки, указывающие направление движения.
Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) - «путешествие точки» (на листе в клетку).
Построение собственного маршрута (рисунка) и его описание.

Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия. Фигуры, имеющие одну и
несколько осей симметрии.

Расположение деталей фигуры в исходной конструкции (треугольники, таны, уголки, спички).
Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции расположение деталей. Выбор деталей с
заданным контуром конструкции. Поиск нескольких возможных вариантов решения. Составление и
зарисовка фигур по собственному замыслу.

Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части.
Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации.
Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность.
Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление (вычерчивание) орнамента

с использованием циркуля (по образцу, по собственному замыслу).
Объемные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки.

Создание объемных фигур из разверток: цилиндр, призма шестиугольная, призма треугольная, куб,
конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида,
пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся)

2.3.12. Я исследователь
Методы исследования: Развитие исследовательских умений. Наблюдение и

экспериментирование. Практикум по теме: «Методы исследования».
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Структура исследования: Развитие исследовательских умений. Целеполагание, актуальность
выбранной темы. Выявление проблем исследования. Ассоциации и аналогии. Цель и задачи
исследования. Выдвижение гипотез. распределение ролей и позиций. Развитие коммуникативных
умений. Поиск информации. Представление найденной информации. Развитие информационных и
исследовательских умений. Выделение главного. Развитие логического мышления.
Структурирование информации. Развитие информационных умений. Развитие умения делать выводы.
Структура защиты исследовательской работы, проекта. Подготовка публичного выступления. Анализ
и оформление результатов опытно-экспериментальной работы. Презентация индивидуальных
исследовательских работ, проектов. Оценивание хода, результата своей деятельности и деятельности
других. Развитие оценочных умений.

Практикумы по темам: «Структура исследования», «Выбор темы исследования. Актуальность
выбранной темы. Цель и задачи исследования. Выдвижение гипотез», «Умение делать выводы»,
«Структура защиты исследовательской работы, проекта».

2.3.12 Юный шахматист
Шахматная доска и фигуры
Шахматная доска. Поля, линии. Легенда о возникновении шахмат. Обозначение полей и линий.

Шахматные фигуры и их обозначения.
Ходы и взятия фигур
Ходы и взятия ладьи, слона, ферзя, короля и пешки. Ударность и подвижность фигур в

зависимости от положения на доске. Угроза, нападение, защита. Превращение и взятие на проходе
пешкой. Значение короля. Шах. Короткая и длинная рокировка. Начальная позиция. Запись
шахматных позиций. Практическая игра.

Цель и результат шахматной партии. Шах, мат и пат
Способы защиты от шаха. Открытый, двойной шах. Мат. Сходство и различие между

понятиями шаха и мата. Алгоритм решения задач на мат в один ход. Пат. «Бешеные» фигуры.
Сходство и различие между понятиями мата и пата. Выигрыш, ничья, виды ничьей (в том числе
вечный шах). Правила шахматных соревнований. Шахматные часы.

Запись шахматных ходов
Принцип записи перемещения фигуры. Полная и краткая нотация. Условные обозначения

перемещения, взятия, рокировки. Шахматный диктант.
Ценность шахматных фигур. Нападение и защита, размен
Ценность фигур. Единица измерения ценности. Изменение ценности в зависимости от ситуации

на доске. Размен. Равноценный и неравноценный размен. Материальный перевес, качество.
Общие принципы разыгрывания дебюта
Мобилизация фигур, безопасность короля, борьба за центр и-положение пешек в дебюте.

Классификация дебютов. Анализ учебных партий. Дебютные ловушки.

2.1.13. Содержание курсов коррекционно-развивающей области
В соответствии с требованиями ФГОС обучающихся с ОВЗ ослабовидящих обучающихся

коррекционно-развивающая деятельность является обязательным компонентом внеурочной
деятельности. Она направлена на поддержку процесса освоения обучающимися содержания АООП.

Направление коррекционно-развивающей деятельности зависит от индивидуальных
рекомендаций ПМПК (варианты программ 1, 2, 3, 4) и обязательных коррекционных курсов (варианты
программ 2, 3, 4).

Программа коррекционного курса «Формирование коммуникативного поведения»
Программа коррекционного курса «Формирование коммуникативного поведения» разработана

для слабовидящих обучающихся, с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию.

Данная программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
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образовательного стандарта начального общего образования для слабовидящих обучающихся,
предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения на основе
примерной адаптированной основной образовательной программы.

Цель программы коррекционного курса «Формирование коммуникативного поведения»
заключается в формировании и активизации навыков вербальной и невербальной коммуникации у
слабовидящих обучающихся в различных социальных ситуациях, подготовке к жизни в современном
обществе.

Задачи коррекционного курса:
• формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми;
• коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и

личностного развития, дезадаптивных форм поведения;
• активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение мыслей и

чувств в самостоятельных высказываниях;
• развитие коммуникативных навыков обучающихся, их использование в различных видах

учебной и внешкольной деятельности.
Коррекционный курс основывается на следующих методах:
1. метод «сопровождающего обучения» - использование повседневных естественно

возникающих ситуаций в процессе обучения, осуществляющегося с учетом личных интересов и
потребностей ребенка;

2. использование системы подкреплений;
3. использование альтернативных коммуникативных систем: социальные игры

(имитационные игры, игры с переходом ходов, хороводные игры, игры перед зеркалом, ролевые
игры);

Рабочие программы позволяют реализовать конкретные приоритетные содержательные линии.
Рабочая программа каждого учебного курса включает следующие разделы:

• пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, ценностные
ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане,
результаты изучения учебного предмета;

• основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного материала.
Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению кругозора
младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения
(дается учителем, исходя из уровня подготовленности и типа работы учеников) и не
выносится в требования, предъявляемые к учащимся;

• тематическое планирование, в которых дано распределение учебных часов по крупным
разделам курса, а также представлена характеристика деятельности учащихся (в
соответствии со спецификой предмета).

• перечень материально-технического обеспечения учебного предмета.

Содержание программы
№ п/п Темы занятий кол-во

часов
1. Отклик на свое имя. 2
2. Отказ от предложенного предмета/деятельности. 2
3. Ответ на приветствие других людей. 2
4. Выражение согласия. 2
5. Ответы на личные вопросы. 2
6. Формирование умения попросить предмет. 2
7. Формирование умения попросить о помощи. 2
8. Формирование просьбы поиграть вместе. 2
9. Формирование просьбы повторить игру. 2
10. Формирование умения называть различные предметы. 2
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11. Определение принадлежности собственных вещей. 2
12. Формирование умения комментирования действий. 2
13. Формирование умения комментировать событие. 2
14. Формирование умения привлекать внимание. 2
15. Формирование умения задавать вопросы о предмете, действиях, о

другом человеке, о местонахождении предмета.
6

Коррекционные курсы представлены групповыми и индивидуальными занятиями. На
формирование коммуникативного поведения отводится 1 час в неделю, курс слабовидящих
обучающихся рассчитан на 33 часа (33учебные недели). На индивидуальные коррекционные занятия
отводится 20 минут, на групповые 40 минут.

Коррекционно-развивающие занятия данного курса проводятся в течение учебного дня и во
внеурочное время.

Планируемые результаты освоения коррекционных курсов
Предметные результаты по формированию коммуникативного поведения включают освоение

обучающимися слабовидящих обучающихся специфические умения, знания и навыки для данной
предметной области.

Минимальный уровень:
• применять элементарные правила речевого общения с помощью учителя (выражать свои

просьбы, желания с использованием простых этикетных слов);
• знать и применять элементарные правила речевого общения;
• уметь употреблять базовые формулы речевого общения (сообщить элементарные

сведения о себе - имя, домашний адрес);
Достаточный уровень:
• участвовать в беседе на темы, близкие личному опыту ребёнка;
• выбирать правильные средства интонации, жестов и поз, ориентируясь на образец речи

или анализ речевой ситуации;
• использовать изученные речевые алгоритмы при общении;
• использовать речевые алгоритмы при общении в различных ситуациях.
С учётом психофизических особенностей обучающихся личностные результаты включают:
• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком);
• овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных

социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;

• овладение способами регуляции своего эмоционального состояния.
Оценка личностных результатов предполагает оценку продвижения ребенка в овладении

социальными (жизненными) компетенциями, которые составляют основу этих результатов.
Направления коррекционной работы по формированию коммуникативного поведения:
1. Формирование базовых коммуникативных функций:
• умения выражать просьбы/требования с использованием вербальных и невербальных

средств коммуникации;
• социальной ответной реакции: реакции на имя, умения выразить отказ, ответить на

приветствие, дать утвердительный ответ, согласиться, отвечать на личные вопросы и комментарии
других людей;

• навыков комментирования и сообщения информации: умения дать комментарий в ответ
на неожиданное событие, называть окружающие предметы, близких людей, персонажей из детских
книг, мультфильмов; умения использовать притяжательное местоимение «мой» для обозначения
собственности, описывать действия, местонахождение, свойства и качества объектов, а также более
сложные навыки - описание прошедших и будущих событий;

• навыка запроса информации: умения привлечь внимание другого человека, задавать
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вопросы с целью получения интересующей информации.
2. Формирование социо-эмоциональных навыков:
• навыков адекватного выражения эмоций и сообщения о своих чувствах с

использованием вербальных и невербальных средств коммуникации;
• навыков социального поведения: умения проявить вежливость, поделиться чем-либо,

выразить чувство привязанности, оказать помощь другим людям, утешить их, когда они- растроены и
т.д.;

3. Формирование диалоговых навыков:
• вербальных диалоговых навыков: умения инициировать и завершить диалог стандартной

фразой; разъяснить ситуацию или проявить настойчивость, повторяя сообщение;
поддержать разговор:
делясь информацией с собеседником;
организованный собеседником;
при помощи обратной связи;
на разные темы;
• невербальных диалоговых навыков: умения разговаривать, повернувшись лицом к
собеседнику; соблюдать дистанцию по отношению к говорящему; регулировать громкость
голоса в зависимости от окружающей обстановки; ждать подтверждения слушающего перед
тем, как продолжить сообщение.

Программа коррекционного курса «Социально - бытовая ориентировка»
Программа коррекционно-развивающего курса «Социально-бытовая ориентировка» составлена

в соответствии с ФГОС НОО для слабовидящих обучающихся с ОВЗ.
Основная цель занятий по социально-бытовой ориентировке - помочь обучающемуся

приобрести жизненный опыт, занимаясь разнообразными бытовыми видами деятельности,
выработать достаточный уровень самостоятельности при выборе социально приемлемых выходов из
проблемных ситуаций.

Данная программа ставит следующие основные задачи:
• создание условий для успешной адаптации обучающегося в коллективе сверстников и

формирование у детей мотивации к взаимодействию и общению;
• вооружение обучающегося знаниями о социуме, о социальной структуре общества,

правилах поведения в общественных местах;
• выработка навыков самостоятельности учащихся при выполнении трудовых заданий;
• стимуляция собственной игровой, коммуникативной, речевой активности ребенка;
• развитие умений, навыков, личностных качеств, необходимых для успешной интеграции

учащегося в общество;
• осознание обучающимися своих возможностей и личностных особенностей, способность

соотнести их с жизненными планами;
• развитие произвольной регуляции поведения;
• развитие интереса к результату, целесообразности и полезности своей творческой

деятельности обучающегося;
• воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости,

умения работать в коллективе и т.д.);
• сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств,

обучение доступным приемам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие интереса к труду;
• формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия,

работать только на своем рабочем месте, правильно располагать на нем материалы и инструменты,
убирать их по окончании работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной
работы, санитарно-гигиенические требования;

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на
коррекцию психических процессов учащихся слабовидящих обучающихся. Коррекционная работа
выражается в формировании умений:
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• развитие способности адекватно воспринимать и удерживать все звенья инструкции;
• работать по заданному алгоритму;
• определять приемы работы и инструменты, нужные для их выполнения); контролировать

свою работу (определять правильность действий и результатов);
• оценивать качество готовых изделий.

Содержание программы
Я и
мое тело

Название частей тел, их расположение, назначение.
Понимание и осознание своего возраста и пола.
Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) сторон
тела. Движение в заданном направлении в
пространстве (вперед, назад и т. д.).
Ориентировка в помещении по инструкции.
Ориентировка на листе бумаги.
Практические упражнения по ориентировке на кукле, на картинке, на себе,
на себе и на другом человеке, другом человеке.
Спортивные упражнения «Если хочешь быть здоров».

Личная
гигиена

Туалетные принадлежности.
Зубы и уход за ними.
Уход за волосами.
Предметы и средства ухода за внешностью и волосами.
Нос. Уход за носом: пользование носовым платком.
Рот. Уход за полостью рта: полоскание после еды.
Последовательность утренних и вечерних гигиенических процедур.
Практические занятия по отработке правил личной гигиены: закрепление навыка
пользования туалетными принадлежностями;
отработка алгоритмов утренних и вечерних гигиенических процедур;

Семья Отбираются фотографии самого ребенка и членов его семьи: «я», «мама»,
«папа», «бабушка», «дедушка», «сестра», «брат», «тетя», «дядя»; их имена; фамилия;
происхождение отчества.
Место работы, должность, профессия родителей.
Практические упражнения по запоминанию названий членов семьи.
Упражнения по выработке адекватного поведения по отношению к каждому члену
семьи; усвоение навыков этикета.

Одежда,
обувь

«Выбери одежду по сезону», «Определи свои размеры одежды и обуви.
Классификация одежды и обуви по функциональному использованию.
Последовательность в одевании одежды и обуви (составление алгоритма).
Различение изнаночной и лицевой стороны одежды.
Уход за одеждой и обувью (вешалка, плечики, складывание одежды; чистка обуви),
хранение. Экскурсия «В магазин бытовой техники (стиральные машины, утюги,
гладильные доски, сушка для белья и т.д.)». Составление алгоритмов мелкого
ремонта одежды.
Практические занятия по работе со шнуровкой на обуви и одежде.
Практические занятия по отработке правил ухода за одеждой (учить чистить
одежду).
Практические занятия по отработке правил ухода за одеждой (учить гладить
одежду).
Практические занятия по работе с пуговицами: застегивание, пристегивание,
расстегивание пуговиц различной величины на своей одежде.
Создание бытового уголка «Умелые руки» для мелкого ремонта одежды. Мелкий
ремонт одежды по алгоритму:
пришивание пуговиц;
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подшивание нижнего края одежды швом «вперед иголкой»;
зашивание дырки швом «через край».

Школа Части помещения, составляющие класса – стены, потолок, пол, окна, дверь,
классная доска, парты, стол. Знакомство с правилами поведения в школе, классе.
Правильная посадка за столом, за партой. Поддержание порядка в классе.
Ознакомление со школьными помещениями: классы, коридор, библиотека, столовая,
гардероб, школьные мастерские, кабинет врача.
Школьный двор. Обогащение словарного запаса: ученик, школьник, учитель,
педагог, звонок.
Практические упражнения по освоению школьного пространства;
Отработка алгоритмов правил учебного поведения: правила поведения в классе;
подготовка к уроку; правила поведения на уроке; алгоритм пользования гардеробом,
туалетом и т.д.

Торговля Экскурсия в продовольственный магазин (общее представление о магазине,
назначение, отделы, правила покупки продуктов). Экскурсия в хозяйственный
магазин (где можно купить товары для уборки квартиры и стирки одежды и вещей).
Деньги: монеты и купюры.
Практические упражнения по отработке алгоритма покупки продуктов или товаров
быта.
Практические упражнения по отработке алгоритмов пользования кошельком и
денежными средствами.

Питание Культура еды: пользование столовыми приборами, салфеткой, сервировка стола.
Правила поведения за столом, уборка посуды со стола. Использование в пищу
полезных продуктов («Полезное–неполезное»). Знание и различение основных блюд
питания. Режим питания–завтрак, обед, полдник, ужин. Кто и где готовит пищу (в
школе, дома).
Экскурсия в продуктовый магазин (выбор продуктов для завтрака). Что, сколько
стоит.
Соблюдение правил гигиены и техники безопасности при приготовлении пищи.
Использование мерной посуды. Выбор посуды и кухонных приборов, необходимых
продуктов. Составление алгоритма приготовления блюд:

как приготовить бутерброд;
как приготовить салат; -как приготовить десерт;
выпечка изделий из теста;
как приготовить горячие и холодные напитки;
как приготовить холодные закуски;
как приготовить горячие блюда.

Обработка и приготовление продуктов.
Сортировка посуды. Бытовая техника (помощники на кухне). Обучение правилам
пользования.
Практические занятия «Уборка стола после приема пищи в столовой» в
соответствии с алгоритмом.
Практические занятия «Сервировка стола для чаепития» в соответствии с
алгоритмом.
Практические занятия «Сервировка стола к обеду» в соответствии с алгоритмом.
Практические занятия по приготовлению легких бутербродов с использованием
столового ножа в соответствии с алгоритмом.
Практические занятия по выпечке изделий из теста (ПЕЧЕНЬЕ).
Практические занятия по использованию в пищу полезных продуктов («Полезное–
неполезное»).

Транспорт Городской транспорт: автобус, маршрутное такси, такси. Культура поведения
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в общественном транспорте.
Составление Социальных историй «На каком транспорте добраться до …».

Жилище Экскурсия «Мой город». Виды зданий в городе. Культура поведения на улице и в
объектах соц. назначения. Мой дом. Формирование знаний о помещениях в квартире.
Экскурсия в мебельный магазин. Виды мебели. Предметы бытовой химии (моющие
средства для уборки помещения).
Тренировочные упражнения по организации сезонной уборки двора (сбор сухих
листьев, использование метлы, веника, совка).
Тренировочные упражнения по использованию моющих средств для уборки
помещения «Чисто–грязно».
Тренировочные упражнения по организации уборки помещения: использование
пылесоса, веника и ветоши для уборки пола, мебели.

Растения
комнатные
и уличные

Что можно посадить в горшки: цветы, овощи (укроп, петрушка, огурцы и т.д.,
целебные травы), карликовые деревья. Как готовят растения к посадке в грунт. Уход
за цветами, их поливка.
Практическое занятие «Посадка комнатного растения в цветочный горшок» в
соответствии с алгоритмом.
Практическое занятие «Посадка цветов из семян» в соответствии с алгоритмом.
Систематический уход за цветами, их поливка по алгоритму.

Средства
связи

Телефон, скайп. Срочный вызов по телефону.
Практические упражнения по отработке навыков общения по скайпу.
Практические упражнения по формированию умения обозначит проблему
обратиться по телефону срочного вызова.

Библиотека Экскурсия в школьную библиотеку. Правила пользователя. Журналы, книги.
Брошюратор, библиотекарь, полка, стеллаж, формуляр, абонемент. Электронные
журналы и книги.
Практические упражнения по изучению пространства библиотеки; выбор
интересующей литературы; заполнение абонемента.

Система оценки достижения планируемых результатов
В процессе коррекционно-развивающей работы оценивается уровень самостоятельности

усвоения социально-бытовых умений и навыков. Создается бальная система, обозначающая,
какой вид помощи требуется учащемуся для достижения цели:

0 баллов Полная
физическая
подсказка

Учащемуся требуется всесторонняя помощь и физическая
подсказка (рука в руке; на уровне кисти), он не
самостоятелен.

1 балл Физическая
подсказка

Учащемуся требуется всесторонняя помощь и физическая
подсказка (на уровне локтя; на уровне плеча), он не
самостоятелен.

2 балла Наибольшая
подсказка

Учащемуся требуется помощь в виде образца выполнения
педагогом действия

3 балла Умеренная
подсказка

Учащемуся требуется помощь в виде моделировании шага
(этап алгоритма деятельности), но он уже проявляет
самостоятельность.

4 балла Наименьшая
подсказка

Учащийся почти самостоятелен, но некоторая помощь все
еще требуется (например, указательный жест).

5 баллов Самостоятельно Учащийся демонстрирует навык без помощи взрослого
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2.3. Программа духовно-нравственного развития (воспитания)

2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
уровне начального общего образования

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – становление и
развитие высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей
страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа

Задачи программы:
В сфере личностного развития воспитание обучающихся обеспечить:
•готовность и способность к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,

самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному поведению;
•готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе моральных
норм, непрерывного образования и универсальной духовно- нравственной установки
«становиться лучше»;

•укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных
отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно своей совести;

•формирование морали как осознанной личностью необходимости определенного поведения,
основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом;

•развитие совести как нравственного самосознания личности, способности
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную самооценку
своим и чужим поступкам;

•принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных традиций;
•готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию, критически

оценивать собственные намерения, мысли и поступки;
•способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального

выбора, принятию ответственности за их результаты, целеустремленность и настойчивость в
достижении результата;

•трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению трудностей;
•осознание ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и

влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной
безопасности личности, умение им противодействовать;

•свободолюбие как способность к сознательному личностному, профессиональному,
гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с моральной ответственностью
личности перед семьей, обществом, Россией, будущими поколениями;

•укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество перед прошлыми,
настоящими и будущими поколениями.

В сфере общественных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся
обеспечить:

•осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных
ценностей;

•готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам;
•развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности;
•заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, поддержание

межэтнического мира и согласия;
•осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству;
•понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь,
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уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека;
•бережное отношение к жизни человека, забота о продолжении рода;
•законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок;
•духовную, культурную и социальную преемственность поколений.
В сфере государственных отношений духовно-нравственное развитие и воспитание

обучающихся содействовать:
•укреплению и совершенствованию демократического федеративного правового государства с

республиканской формой правления;
•повышению доверия к государственным институтам со стороны граждан и общественных

организаций;
•повышению эффективности усилий государства, направленных на модернизацию страны;
•укреплению национальной безопасности.

Программа реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями
обучающихся и социальными партнерами школы: ЦДТ, городской библиотекой, городским музеем.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит:
1. Основные направления, ценностные установки и ожидаемые результаты духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся.
2. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего

образования.
3. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся.
4 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей

обучающихся.
5 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся

на уровне начального образования.

2.3.3. Основные направления, ценностные основы духовно- нравственного развития и
воспитания обучающихся.

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных,
семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению и
обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. Традиционными источниками
нравственности являются: Россия, многонациональный народ Российской Федерации, гражданское
общество, семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. Соответственно базовые
национальные ценности:

• патриотизм
• социальная солидарность
• гражданственность
• семья
• труд и творчество
• наука
• традиционные российские религии
• искусство и природа
• человечество
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.
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по
следующим направлениям:

1) 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.

2) 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.

3) 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.
4) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое

воспитание).
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.
5) 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.
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных
традиций.

2.3.4. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе:

• нравственного примера педагога;
• социально-педагогического партнерства;
• индивидуально-личностного развития;
• интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
• социальной востребованности воспитания.

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени
начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат
следующие принципы.

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал,
который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания,
духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает внутреннее
(смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает
возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации.

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно- нравственного
развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди огромного количества
ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных, корпоративных)
происходит на основе национального воспитательного идеала, который, в свою очередь,
раскрывается в этой системе ценностей.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
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нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с
другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим.
Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено
примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить
нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную
рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных
отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В
примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется,
наполняется конкретным жизненным содержанием национальный воспитательный идеал. Особое
значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление
себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте
преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания,
эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на
персонифицированные идеалы— яркие, эмоционально- привлекательные образы людей (а также
природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той
ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными
средствами нравственного воспитания ребёнка.

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль
играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог
исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает
сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но
предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка
личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического
общения ребёнка со значимым другим. Содержанием этого педагогически организованного общения
должно быть совместное освоение базовых национальных ценностей.

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и
воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Уклад
школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно- нравственного
развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по
возможности согласована. Механизмы реализации этой идеи в Концепции определены как
национальный воспитательный идеал и система базовых национальных ценностей, разделяемых
всеми субъектами развития и воспитания обучающихся.

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на
духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной жизни,
включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том числе общественно полезной,
деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности
обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется
на основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, педагогически
определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу.

Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? и т.д. Понимание — это ответ на вопрос.
Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного
смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными
субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:

• общеобразовательных дисциплин;
• произведений искусства;
• периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих

современную жизнь;
• духовной культуры и фольклора народов России;
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• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически

организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного

развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными
предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью.

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни.

2.3.5. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
на ступени начального общего образования

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:

·элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах;

·представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;

·элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях
участия граждан в общественном управлении;

·элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
·интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;
·уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку

межнационального общения;
·ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
·начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о

единстве народов нашей страны;
·элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и

её народов;
·интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта

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

·стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;
·любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России;
·уважение к защитникам Родины;
·умение отвечать за свои поступки;
·негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению

человеком своих обязанностей.
Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
·первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;
·различение хороших и плохих поступков;
·представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в

населённом пункте, в общественных местах, на природе;
·элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;
·уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к

сверстникам и младшим;
·установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и

взаимной поддержке;
·бережное, гуманное отношение ко всему живому;
·знание правил этики, культуры речи;
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·стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение
признаться в плохом поступке и проанализировать его;

·представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;

·отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
·первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования,

труда и значении творчества в жизни человека и общества;
·уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
·элементарные представления об основных профессиях;
·ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
·элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни

человека и общества;
·первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации

учебных и учебно-трудовых проектов;
·умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;
·умение соблюдать порядок на рабочем месте;
·бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному

имуществу, учебникам, личным вещам;
·отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому

отношению к результатам труда людей.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое

воспитание):
·развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной

роли человека в природе;
·ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
·элементарный опыт природоохранительной деятельности;
·бережное отношение к растениям и животным.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
·представления о душевной и физической красоте человека;
·формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту

природы, труда и творчества;
·интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам,

музыке;
·интерес к занятиям художественным творчеством;
·стремление к опрятному внешнему виду;
·отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.

2.3.6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального
общего образования

Основные
направления
духовно-

нравственного
развития

Урочная деятельность Внеурочная деятельность

Воспитание
гражданствен

Литературное чтение – сказки
народов России и мира;
произведения о России, её

Знакомство с правилами, образцами
гражданского поведения, обучение-
познаванию гражданских и
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ности,
патриотизма,
уважения к
правам,
свободам и
обязанностям
человека

природе, людях, истории.
Духовно-нравственная
культура народов России –
равенство и добрые
отношения народов России.
Риторика – культура диалога,
взаимодействие
представителей разных
конфессий.
Реализация гражданских
правил поведения в учебных
взаимодействиях:

Посредством технологии
оценивания опыт следования
совместно выработанным единым
для всех правилам, умение
отстаивать справедливость
оценивания, приходить к
компромиссу в конфликтных
ситуациях и т.п.;
– групповая работа на разных
предметах – опыт оказания
взаимной помощи и поддержки,
разрешения конфликтных
ситуаций, общения в разных
социальных ролях;
–специфические предметные
методики, требующие
коллективного взаимодействия и
поддержки товарища. Например, в
математике – методика решения
текстовых задач,
ориентированная на совместную
деятельность, взаимопомощь,
– «сложение интеллектов».

антигражданских,
антиобщественных поступков в
ходе различных добрых дел
(мероприятий):
-беседы и классные часы по темам:
«Что значит любовь к Родине?»,
«Что связывает меня с моими
друзьями, моими земляками, моей
страной?»,
«Что я могу сделать для своего
класса, своих земляков, своих
сограждан?», «Кем из наших
предков я горжусь?», «Что делать,
если я столкнулся с
несправедливостью?», «Как разные
народы могут жить в мире друг с
другом»

- просмотр и обсуждение
видеофрагментов, фильмов,
представляющих образцы гражданского
и примеры антигражданского
поведения, в том числе противоречивые
ситуации;
- Экскурсии и путешествия по
примерной тематике: «Герои Великой
Отечественной войны в памяти нашего
края», «Культурное наследие предков в
музеях нашего края»;
коллективно- творческие дела
(театральные постановки,
художественные выставки и т.п.) с
примерной тематикой: «Письмо
ветерану Великой Отечественной
войны», «Моё Отечество»,
«Детский рисунок против войны»;
встречи-беседы с ветеранами войны и
труда, людьми, делами которых можно
гордиться;
осуществление вместе с родителями
творческих проектов

национальной, гражданской,
социальной направленности;
ролевые игры, моделирующие ситуации
гражданскоговыбора, требующие
выхода из национальных, религиозных,
общественных конфликтов ;
-завершение каждого (большинства)
из этих событий рефлексией:
«Какие новые правила я узнал?»,
«Чем я могу руководствоваться при
выборе своих поступков»

Воспитание Изучение материала и выполнение Знакомство с правилами нравственного



95

нравственных
чувств и
этического
сознания

учебных заданий по нравственно-
оценочным линиям развития в
разных предметах.
Литературное чтение (анализ и
оценка поступков героев; развитие
чувства прекрасного; развитие
эмоциональной сферы ребёнка и
т.д.).
Русский язык –раскрытие
воспитательного потенциала
русского языка, развитие
внимания к слову и чувства
ответственности за сказанное и
написанное и т.д.
Окружающий мир («связь
человека и мира», правила
поведения в отношениях
«человек –человек» и «человек –
природа» и т.д.).
Духовно-нравственная культура
народов России («добро и зло»,
«мораль и нравственность», «долг
и совесть»,
«милосердие и справедливость» и
т.д.).
Риторика (нравственные нормы и
правила общения в разных
речевых ситуациях, культура
диалога, речевой этикет).
Формирование жизненной
позиции личности – взаимосвязь
слова и дела.
Реализация нравственных правил
поведения в учебном
взаимодействии.
Проблемный диалог
(образовательная технология) –
это развитие культуры общения в
режимах мозговых штурмов,
полилогов, требующих
поступаться своими интересами и
амбициями, слушать и понимать
собеседника, корректно
полемизировать.
Продуктивное чтение
(образовательная технология) –
интерпретация текста порождает
нравственную оценку, важно и то,
в каком стиле проходит
обсуждение, насколько
откровенно дети делятся своими
взглядами, суждениями.

поведения, обучение
распознаванию плохих и

хороших поступков, черт характера в
ходе различных добрых дел
(мероприятий):
– беседы и классные часы по
примерным темам (по работам: «Что
меня радует?»,
«Когда я злюсь?», «За что мне
стыдно?», «Чем я горжусь?»,
«Я стараюсь – не лениться… не
обманывать… не хвастаться … не
завидовать» и т.д.);
просмотр и обсуждение
видеофрагментов, фильмов,
представляющих противоречивые
ситуации нравственного поведения;
экскурсии, например,
«Добро и зло на полотнах художников»
и др.
коллективно- творческие дела
(театральные постановки,
художественные выставки и т.п.) с
примерной тематикой: «Долг и совесть
в жизни людей», «Что такое
«хорошо» в пословицах моего народа»
и т.п.;
ознакомление (по желанию детей и с
согласия родителей) с деятельностью
традиционных религиозных
организаций: экскурсии в места
богослужения, добровольное участие в
подготовке и проведении религиозных
праздников, встречи с религиозными
деятелями;
осуществление вместе с родителями
творческих проектов и представление
их;
ролевые игры, моделирующие ситуации
нравственного выбора;
Завершение каждого (большинства) из
этих событий рефлексией: «Какие
новые правила я узнал?»; «Чем я могу
руководствовать при выборе своих
поступков» и т.п.
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Групповая форма работы,
требующая помощи и поддержки
товарища.

Воспитание
трудолюбия,
творческого
отношения к
учению, труду,
жизни

Изучение материала и выполнение
учебных заданий: знакомство с
разными профессиями, их ролью и
ролью труда, творчества, учёбы в
жизни людей.
Технология – роль труда и
творчества, его различные виды,
обучение разным трудовым
операциям, важность их
последовательности для
получения результата и т.п.
Окружающий мир – знакомство с
профессиями и ролью труда (в т.ч.
труда учёных) в развитии
общества, преобразования
природы.
Литературное чтение,
изобразительное искусство,
музыка – роль творческого труда
писателей, художников,
музыкантов
Получение трудового опыта в
процессе учебной работы.
Настойчивость в исполнении
учебных заданий, доведение их до
конца.
Оценивание результатов своего
труда в рамках использования
технологии оценивания.
Творческое применение
предметных знаний на практике, в
том числе при реализации
различных учебных проектов.
Работа в группах и коллективные
учебные проекты – навыки
сотрудничества. Презентация
своих учебных и творческих
достижений.

Знакомство с правилами
взаимоотношений людей в процессе
труда в ходе различных добрых дел
(мероприятий):
праздники-игры по теме труда: ярмарки,
«Город мастеров» и т.д.;
экскурсии,
видеопутешествия по знакомству с
разными профессиями своего края и
мира;
коллективно- творческие дела по
подготовке трудовых праздников и т.п.;
встречи-беседы с людьми различных
профессий, прославившихся своим
трудом, его результатами;
ролевые игры, моделирующие
экономические, производственные
ситуации;
совместные проекты с родителями
«Труд моих родных»

Формирование
ценностного
отношения к
здоровью и
здоровому образу
жизни.

Изучение материала и выполнение
учебных заданий по знакомству со
здоровым образом жизни и
опасностями, угрожающими
здоровью людей.
Физкультура – овладение
комплексами упражнений,
разнообразными навыками
двигательной активности,
спортивных игр, а также

Знакомство с правилами здорового
образа жизни, укрепления здоровья,
взаимосвязи здоровья физического,
психического и здоровья общества,
семьи в ходе различных добрых дел
(мероприятий):
спортивные праздники, подвижные
игры (в т.ч. с родителями);
занятия в спортивных секциях;
туристические походы (развитие
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понимание их смысла, значения
для укрепления здоровья.
Окружающий мир – устройство
человеческого организма,
опасности для здоровья в
поведении людей, питании, в
отношении к природе, способы
сбережения здоровья
Риторика – влияние слова на
физическое и психологическое
состояние человека («словом
может убить, словом может
спасти»).
Технология – правила техники
безопасности.
Получение опыта укрепления и
сбережения здоровья в процессе
учебной работы:
осмысленное чередование
умственной и физической
активности в процессе учёбы;
регулярность безопасных
физических упражнений, игр на
уроках физкультуры, на переменах
и т.п.
образовательные технологии,
построенные на личностно
ориентированных подходах,
партнёрстве ученика и учителя
(проблемный диалог,
продуктивное чтение, технология
оценивания учебных успехов –
правила
«самооценка», «право отказа от
текущей отметки, право пересдачи
контрольных работ» и т.п.), –
обучение в психологически
комфортной, не агрессивной, не
стрессовой среде.

выносливости, интерес к физической
активности);
классные часы, беседы, коллективно-
творческие дела по примерным темам:
«Вредные и полезные для здоровья
привычки», «Человек есть то, что он
ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь,
наркотики», «Болезни, которые
порождают увлечения компьютерными
играми, телевидением», «Можно ли
словом помочь человеку (убедить в чем-
то, отказаться от вредных привычек
т.п.)?» и т.п.;
экскурсии, видеопутешествия по
знакомству с людьми, их образом
жизни, укрепляющим или губящим
здоровье;
– встречи-беседы с интересными
людьми, ведущими активный образ
жизни (путешественники, любители
активного отдыха), сумевшими
сохранить хорошее здоровье в сложной
ситуации (преклонный возраст, травма
и т.п.), с представителями профессий,
предъявляющих высокие требования к
здоровью, со спортсменами–
любителями и профессионалами.

Формирование
ценностного
отношения к
природе,
окружающей
среде
(экологическое
воспитание)

Изучение материала и выполнение
учебных заданий по изучению
правил взаимоотношений
человека и природы,
экологических правил.
Окружающий мир – взаимосвязи
живой и неживой природы,
природы и хозяйства человека,
экологические проблемы и пути
их решения, правила
экологической этики в
отношениях человека и природы.
Литературное чтение – опыт

Знакомство с правилами бережного
отношения к природе в ходе различных
добрых дел (мероприятий):
экскурсии в краеведческие и
биологические музеи, парки,
заповедники, видеопутешествия,
туристические походы, знакомящие с
богатствами и красотой природы
родного края, страны, мира;
классные часы, беседы по примерным
темам: «Как помочь природе убрать
наш мусор?», «Выезд на пикник –
праздник для человека и беда для
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бережного отношения к природе
разных народов, отражённый в
литературных произведениях.
Получение опыта бережного
отношения к природе в процессе
учебной работы:
– сбережение природных ресурсов
в ходе учебного процесса:
выключение ненужного
электроосвещения, экономное-
ходование воды, упаковочных
материалов, бумаги и т.п.

природы?» и т.п.;
встречи-беседы с учеными,
изучающими природу, воздействие
человека на неё;
ролевые игры, моделирующие
природоохранные мероприятия;
проекты по изучению природы родного
края, его богатств и способов их
сбережения.

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

Изучение материала и выполнение
учебных заданий, направленных
на приобщение к искусству,
красоте, художественным
ценностям в жизни народов,
России, всего мира.
Изобразительное искусство и
Музыка – приобщение к законам
изобразительного и музыкального
искусства; опыт творческой
деятельности.
Литературное чтение –
приобщение к литературе как к
искусству слова, опыт создания
письменных творческих работ.
Технология – приобщение к
художественному труду;
осознание красоты и гармонии
изделий народных промыслов;
опыт творческой деятельности.
Риторика – красота слова
звучащего (коммуникативные и
этические качества речи: «так
говорить некрасиво, плохо,
неприлично, нельзя»), гармония
слова и дела, красота слова и
внутренний мир человека.
Театр (учебный курс) – красота
сценического действия.
Получение опыта восприятия
искусства и художественного
творчества в процессе учебной
работы:
исполнение творческих заданий по
разным предметам с целью
самовыражения, снятия стресса, а
не для
«первых мест на выставках»;
оценка результатов выполнения
учебного задания не только с

Знакомство с художественными
идеалами, ценностями в ходе различных
добрых дел (мероприятий):
– игры «Красота вокруг нас!», «Красота
в привычном» (погода, дома и т.п.);
посещение театральных представлений,
концертов, фестивалей; экскурсии,
прогулки, путешествия по знакомству с
красотой памятников культуры и
природы (художественные музеи,
архитектурные и парковые ансамбли,
художественные производства и т.п.) с
рефлексией по примерным темам: «Что
прекрасного ты увидел?»; «В каких
художественных образах отразилась
красота?»;
классные часы, беседы по примерным
темам:
«Красота в жизни людей»,
«Как мы отличаем красивое от
безобразного?», «Что такое некрасивый
поступок?»,
«Создание и разрушение красоты –
словом, жестом, действием», «Как
сказать правильно?», «Красота родного
языка»;
занятия в творческих кружках – опыт
самореализации в художественном
творчестве;
встречи-беседы с людьми творческих
профессий;
участие вместе с родителями в
проведении выставок семейного
художественного творчества,
музыкальных вечеров.
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позиции соответствия цели, но и с
позиции красоты решения,
процесса исполнения задания.

2.3.7. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на
уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различных
социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и
дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных
религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной социализации
младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение
для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального
партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу
общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. Младшие школьники
должны принимать посильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой
для их позитивной социализации. Формирование социального опыта младших школьников
осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и
деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с
представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство
институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в
создании и реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских
и иных программ, проведении совместных мероприятий.

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с
семьями обучающихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы:

- учреждениями дополнительного образования (ЦДТ, ЦНК, ДЮСШ «Феникс»);
-АУ ХМАО- Югры «Барабашка»;
- МОУ ДОУ № 46;
- Совет ветеранов;
- общество семей, имеющих детей с ограниченными возможностями «Кардея», «Таукси»;
- Городской шахматный клуб;
- учреждения культуры (детская библиотеки №4, Дворец искусств);
- ЦДиЮТТ «Патриот»;
- СМИ

2.3.8. Планируемые результаты
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование
знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности
и общественного действия в контексте становления российской культурной и гражданской
идентичности, самосознания гражданина России.

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне
начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил
обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в
каком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия);

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие



100

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.).

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря деятельности

педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося.

Воспитательные результаты могут быть-пределены по трем уровням.
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося
со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями
положительного социального знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е.
в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта самостоятельного
общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей
поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а
не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для
достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в
открытой общественной среде.

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные
эффекты:

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как
учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и
ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков;



101

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно
ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта
нравственного поведения и жизни.

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы
поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными
смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне целей, а
практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность
педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях,
характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие в
социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию обучающихся.

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся –
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей,
развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т.д.

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть
достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты.

2.3.9. Показатели эффективности реализации программы:
1. Проявление активного участия в жизни класса ребёнка.
2. Снижение числа конфликтных ситуаций между учащимся и ребятами класса.
3. Участие родителей и самого ученика в конкурсах, олимпиадах, фестивалях. 4.Отсутствие

правонарушений ребёнком и случаев травматизма в учебное и каникулярное время.
5. Развитие партнерских отношений между школой и семьей через различные формы

взаимодействия.
Диагностическое сопровождение процесса реализации программы Критерии эффективности

воспитательного процесса:
- развитость личности
Изучение уровня воспитанности учащегося.
Креативность личности, наличие высоких достижений в одном или нескольких видах

деятельности (на основании полученных грамот, дипломов и других видов признания
достижений (через портфолио).

Наличие положительной самооценки, уверенности в своих целях (Методика " Лесенка"
В.Г.Щур. Методика определения эмоциональной самооценки авт. А.В.Захаров)

- удовлетворенность учащегося, родителей и педагогов процессом и результатом
воспитательной деятельности обучаегося

Методика А.А. Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью»;
Методика Е.Н. Степанова «Изучение удовлетворѐнности педагогов жизнедеятельностью в
образовательном учреждении;

Методика Е.Н. Степанова «Изучение удовлетворенности родителей работой образовательного
учреждения».
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2.4. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни на
ступени начального общего образования – это комплексная программа формирования экологической
культуры, а также формирование знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и
эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.

Актуальность создания такой программы объясняется тем, что в целом по стране наблюдается
ухудшение состояния здоровья школьников за последние десятилетия. Здоровье – первая и основная
потребность человека, обеспечивающая гармоничное развитие личности и возможность ее
самореализации.

Состояние здоровья подрастающего поколения — важнейший показатель благополучия
общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз
на будущее. В последнее время довольно часто говорится об отсутствии культуры здоровья в
России — о низком уровне мотивации на сохранение и укрепление индивидуального здоровья, о
недостаточных знаниях детей об основах экологической культуры. Необходимо определить новую
стратегию сохранения здоровья, основанную на его социальной ценности и идее ответственности
каждого человека за свое здоровье перед обществом и общества перед человеком.

Здоровье каждого человека определяется, с одной стороны, соотношением внешних и
внутренних воздействий на его организм, с другой стороны, уровнем защиты от них. При анализе
причин заболеваний детей и подростков отмечается многокомпонентность и разнонаправленность
воздействия факторов риска на растущий организм. Наиболее интенсивными факторами риска
специалисты называют: интенсификацию обучения (использование технических средств обучения);
переход на новые формы и методы обучения (по длительности учебной недели); учебный стресс (до
80 % учащихся испытывают воздействие стресса); снижение двигательной активности; влияние
светового, воздушно- теплового режима, подбора учебной мебели; несбалансированное питание.

Цель программы создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность сохранения
здоровья, формирование необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни (ЗОЖ),
использование полученных знаний в практике. Формирование у детей и их родителей ответственного
отношения к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного
возраста, воспитание полезных привычек и пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.

Задачи Программы:
• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного

отношения к собственному здоровью);
• формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
• формирование установки на использование здорового питания;
• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и
спортом;

• применение рекомендуемого врачами режима дня;
• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания);

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя,
наркотических и сильнодействующих веществ;

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений
поведения в экстремальных ситуациях;

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам,
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связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены;

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; соблюдение
здоровьесозидающих режимов дня;

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и
приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей.

В основу программы формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни положены принципы:

— актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей,
гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями, обеспечивает знакомство
учащихся с наиболее важной гигиенической информацией;

-доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается
оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание изложения
гигиенической информации теоретического характера с примерами и демонстрациями, что улучшает
его восприятие. Предусматривает использование ситуационных задач с необходимостью выбора и
принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, моделирования драматических
сцен;

-положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется значительное
внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их благотворному влиянию на
здоровье. Реализация данного принципа, т. е. показ положительных примеров, более эффективна, чем
показ отрицательных последствий негативного в отношении здоровья и поведения;

-последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а также их
логическую преемственность в процессе его осуществления;

-системности. Этот принцип определяет постоянный, регулярный характер его осуществления,
что позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной системы;

-сознательности и активности. Он направлен на повышение активности учащихся в вопросах
здоровья, что возможно только при осознании ответственности за своё здоровье и здоровье
окружающих. Этот принцип выступает в качестве основополагающего для изучения форм поведения
и стилей жизни
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Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни

Направления формирования
здорового образа жизни и
экологической культуры

Ценностные установки Планируемые результаты формирования экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни

Формирование ценностного
отношения к здоровью и
здоровому образу жизни;
формирование
экологического мышления
и экологической культуры
учащихся;

Здоровье физическое,
стремление к здоровому образу
жизни, здоровье нравственное,
психологическое,
нервно-психическое и
социально- психологическое.
Экологически целесообразное
поведение как показатель
духовного развития личности

у обучающихся сформировано ценностное отношение к своему здоровью, здоровью
близких и окружающих людей;
обучающиеся имеют элементарные представления о физическом, нравственном,
психическом и социальном здоровье человека;
обучающиеся имеют первоначальный личный опыт здоровьесберегающей
деятельности;
обучающиеся имеют первоначальные представления о роли физической культуры и
спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;
обучающиеся знают о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека;
обучающиеся имеют элементарные представления о природе как средеСоздание

здоровьесберегающей
инфраструктуры

Ценность здоровья и
здорового образа жизни.

- соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся.

Рациональная организация
образовательного процесса.

Отношение к здоровью детей
как главной ценности.
Ценность рациональной
организации учебной
деятельности.

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и
спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения.

Организация физкультурно-
оздоровительной работы.

Положительное отношение к
двигательной активности и
совершенствование
физического состояния.

полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях)
рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования.

Реализация
дополнительных
образовательных программ.

Ценность здоровья и
здорового образа жизни.

- эффективное внедрение в систему работы образовательного учреждения
программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа
жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых
в учебный процесс.

Просветительская работа с
родителями (законными
представителями).

Отношение к
здоровью детей как главной
ценности семейного
воспитания.

- эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий
по профилактике вредных привычек, экологических акций и т. п.
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Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания
Направления формирования здорового

образа жизни и экологической
культуры

Задачиформирования здорового образа
жизни Виды и формы здоровьесберегающих мероприятий

Формирование ценностного
отношения к здоровью и здоровому
образу жизни, формирование
экологического мышления и
экологической культуры учащихся

Пробуждение в детях желания
заботиться о своем здоровье
(формирование заинтересованного
отношения к собственному здоровью).
Обеспечение заинтересованного
отношения педагогов, родителей к
здоровью детей

1.Беседа (классные часы): Режим дня.
Закаливание организма.
Культура поведения в общественных местах. Культура поведения
за столом.
Культура питания.
Мой друг – Мойдодыр. Культура одежды
Профилактика простудных заболеваний. Береги здоровье смолоду.
«День птиц», «День воды», «День Земли»
2.Тренинговые занятия психолога.
3 Оформление классных уголков здоровья, гигиены,
профилактики простудных заболеваний.
4 Привлечение родителей для проведения профилактической
работы по сохранению здоровья. Проведение медицинских
осмотров, витаминизации, диспансеризации, разъяснительной
работы во время эпидемий

Создание здоровьесберегающей
инфраструктуры

Организация качественного горячего
питания учащихся.
Оснащение кабинетов (в т.ч.
медицинского), физкультурного зала,
спортплощадок необходимым
оборудованием и инвентарем
(медицинским, спортивным,
игровым).

1 Обеспечение пищевого рациона (достаточность,
сбалансированность, правильность, сочетание продуктов)
2 .Обеспечение санитарного состояния учебного помещения –
отопление, вентиляция, освещенность, водоснабжение, канализация.
3 Обеспечение естественной и искусственной освещенности
учебных кабинетов.
4. Недопущение использования вредных для здоровья красок и
других материалов в процессе ремонта классных комнат и
помещения школы.
5. Эстетическое оформление класса и школы.
6.Укомплектованность штата учителей физической культуры,
Руководителей спортивных секций, психологов, медицинских
работников
7.Обеспечение функционирования двух медицинских кабинетов.

Рациональная
организация образовательного
процесса

Повышение эффективности учебного
процесса, снижение чрезмерного
функционального напряжения и
утомления, создание условий для

Организация режима ступенчатого повышения нагрузки для
учащихся первых классов с целью обеспечения адаптации к новым
условиям обучения.
2.Валеологический анализ расписания уроков.
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снятия перегрузки, нормального
чередования труда и отдыха.
Обеспечение возможности
обучающихся осуществлять учебную и
внеучебную деятельности в
соответствии с возрастными и
индивидуальными возможностями.

3.Организация перемен и длительной динамической паузы с
обязательным пребыванием на свежем воздухе для 1-х классов.
4.Организация дежурства администрации, учителей, учащихся
(классов) на переменах в целях профилактики травматизма
5.Оптимальное-писание организации горячего питания Работы
школьного буфета на переменах.
6.Предотвращение перегрузки учащихся домашними заданиями.
7.Организация активного отдыха на переменах.
8.Контроль за правильным использованием ТСО.
9.Валеологический анализ урока.
10.Выполнением норм самообслуживания.
11.Повышение валеологической грамотности учителей.
12.Недопустимостью использования в отношении учащихся и
учителей непроверенных оздоровительных систем и методов.
13.Инструктаж сотрудников школы и учащихся по правилам
техники безопасности во время урока и вне его.
14.Отслеживание параметров здоровья:
- запуск медико-педагогического мониторинга детей при
зачислении их в школу;
-мониторинг физических показателей для учащихся специальной
медицинской группы.

Организация физкультурно-
оздоровительной работы

Обеспечение рациональной
организации двигательного режима
обучающихся, нормального
физического развития и двигательной
подготовленности обучающихся,
повышение адаптивных возможностей
организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование
культуры здоровья.

1.Обеспечение двигательного режима.
2. Проведение физкультминуток на уроках в соответствии с
СаНПиН.
3. Проведение динамической паузы в середине дня для
учащихся 1-х классов.
4. Введение третьего часа физической культуры .
5. Организация работы специальной медицинской группы для
детей с медицинскими показаниями.
6.Организанизация работы спортивных секций:
-легкая атлетика, 1-4 классы.

Реализация дополнительных
образовательных программ

Включение каждого учащегося в
здоровьесберегающую деятельность.

1.Конкурсы рисунков:
.«Осторожно, дети!»; «Я за здоровый образ жизни!»;
«Зеленая аптека».
2.Конкукрс плакатов: «Жизнь без наркотиков»; «Нет вредным
привычкам»; «Земля - наш общий дом»
3. Конкурс проектов «Дорога в школу»
4.Викторины:
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«Красный, желтый, зеленый»;
«Кушайте на здоровье».
5.Ролевая игра «Суд над табаком».
6.Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий
-день здоровья, «Папа, мама, я- спортивная семья», «А ну-ка,
мальчики», веселые старты.
7. Природоохранные акции: «Пернатые друзья», «Птичья столовая»,
«Школьный двор» и т.д

Просветительская работа с родителями
(законными представителями)

Включение родителей (законных
представителей) в здоровьесберегающую и
здоровьеукрепляющую деятельность школы,
вовлечение в экологические акции

Родительский лекторий:
Психологические особенности учащегося (по возрастам). Режим дня
и гигиенические нормы.
Режим питания.
Встреча с сотрудниками ПДН ОВД
Лекции нарколога и врача кожно-венерологического диспансера.
Семейные конфликты (ведет психолог)
Как уберечь вашего ребенка от наркотиков.
«Как воспитать любовь к природе»
Экологические акции «Школьный двор», «Посади дерево»,
«Подари жизнь книге».
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Критерии оценки реализации программы формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни

№ Критерии Способ проверки Показатели

1 Развитие готовности
самостоятельно
поддерживать свое
здоровье

Тест «Сформированность
мотивации учащихся на
здоровый образ жизни»
медицинский осмотр подсчет
количества дней пропущенных
по болезни за год.

Стабильная или
положительная динамика

2 Установка на
использование
здорового питания.

анкетирование наблюдение за
питанием в школе
рейд по проверке качества
организации питания

Стабильная или
положительная динамика

3 Развитие потребности
в занятиях
физической культурой
и спор-
том.

информация о занятости
учащихся в спортивных секциях
и кружках

Стабильная или
положительная динамика

4 Развитие навыков
экологического
поведения

наблюдение результативность
участия в конкурсах
экологической
направленности5 Овладение знаниями

и умениями
жизнедеятельности
ОБЖ

тесты по пожарной
безопасности, оказанию первой
медицинской
помощи, правилам дорожного
движения. итоги маршрутных
игр.

Стабильная или
положительная динамика

Мониторинг реализации Программы включает:

• аналитические данные об уровне представлений обучающегося о проблемах охраны
окружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, правилах поведения в школе и вне школы,
в том числе на транспорте;

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающегося;
• отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе

дорожно-транспортного травматизма;
• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;
• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образовательного

учреждения обобщѐнных данных о сформированности у обучающегося представлений об
экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.

2.5. Программа коррекционной работы

Пояснительная записка

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО (п19.8)
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
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Программа коррекционной работы содержит следующие разделы:
2.5. Программа коррекционной работы
Пояснительная записка
2.5.1. Перечень, содержание и план реализации программы коррекционной работы
2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса.
2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья
2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников
образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи
и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности
2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования
без создания специальных условий – формулировка №273-ФЗ

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в
физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых
трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям
индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных
программ.

Цель, задачи, принципы программы коррекционной работы и направления
деятельности

Цель программа- возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной
программы начального общего образования и их интеграция в образовательном учреждении.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации
и дифференциации образовательного процесса.

Задачи программы:
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей
инвалидов;
определение особенностей организации образовательной деятельности для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью
его выраженности;
создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА№5»;
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и

file:///E:/DOCUME~1/Admin/LOCALS~1/Temp/Rar$DI36.750/Программа%20коррекционной%20работы%20%20для%20проверки%20г.%20Нижневартовск%20МБОУ%20СШ%20¦5.doc
file:///E:/DOCUME~1/Admin/LOCALS~1/Temp/Rar$DI36.750/Программа%20коррекционной%20работы%20%20для%20проверки%20г.%20Нижневартовск%20МБОУ%20СШ%20¦5.doc
file:///E:/DOCUME~1/Admin/LOCALS~1/Temp/Rar$DI36.750/Программа%20коррекционной%20работы%20%20для%20проверки%20г.%20Нижневартовск%20МБОУ%20СШ%20¦5.doc
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(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые
поддержкой тьютора МБОУ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА№5» (по возможности
образовательной организации);
обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционных услуг;
реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам.

Принципы формирования программы
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который

призван решать проблем у ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е.

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а
также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в
данном процессе всех участников образовательных отношений.

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми с ОВЗ.

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о
направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации,
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).
2.5.1. Перечень, содержание и план реализации программы коррекционной работы
Коррекционная работа строиться не как отдельные упражнения по совершенствованию
каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как целостная система мер,
направленных на создание комфортности в обучении младших школьников.

2.5.1.1. Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие 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
образовательной организации;
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Основные направления коррекционной работы:
1. «Рабочая программа психологического сопровождения для первоклассников».
Программа психологического сопровождения направлена на обеспечение полноценного
психического и личностного развития учащихся, в том числе и детей с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с индивидуальными возможностями и
особенностями. В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:

систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его
психологического развития в процессе школьного обучения;
формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию;
сформировать условия внутренней позиции школьника и адекватной мотивации учебной

деятельности;
создать специальные психолого-педагогические условия для оказания помощи детям,

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении;
обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся;
развивать коммуникативные качества личности школьника;
способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий

обучающихся.
Программа психологического сопровождения образовательного процесса в рамках
реализации ФГОС НОО на ступени начального общего образования включает в себя
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
психологическая профилактика, психологическое просвещение, психодиагностика,
развивающая и психокоррекционная работа, психологическое консультирование,
психологическая реабилитация.

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
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 специального сопровождения детей

с ограниченными возможностями здоровья, их семей и педагогов 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 данной категории детей, со всеми участниками
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими
недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.

Психологическая реабилитация предусматривает деятельность по: психологическому
сопровождению учащихся, членов их семей в процессе консультативной и
психокоррекционной работы с ними; конструированию адаптивных моделей поведения и
социальных взаимодействий, обеспечивающих наиболее полную социализацию и
интеграцию в общество проблемных детей и их семей.

2. «Программа логопедического сопровождения обучающихся с задержкой психического
развития в рамках реализации ФГОС НОО «Буду говорить и писать правильно и красиво».
Программа логопедического сопровождения направлена на обеспечение полноценного
речевого и личностного развития учащихся, в том числе и детей с ограниченными
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возможностями здоровья в соответствии с индивидуальными возможностями и
особенностями, профилактика дизграфии и дислексии. В ходе логопедического
сопровождения решаются следующие задачи:
1. систематически отслеживать речевой статус ребенка и динамику его речевого развития в
процессе школьного обучения;
2. выработать достаточно прочные навыки грамотного чтения и письма;
3. повысить уровень общего речевого развития путем уточнения, расширения и активизации
словаря учащихся;
4. развить логическое образное мышление;
5. развить устойчивый интерес к урокам русского языка.
Программа логопедического сопровождения образовательного процесса в рамках
реализации ФГОС НОО на уровне начального общего образования включает в себя
взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:
профилактика школьной неуспеваемости, логопедическое просвещение, диагностика
развития устной и письменной речи, развивающая и коррекционная работа с детьми с
нарушениями речи, консультирование родителей и учителей, реабилитация детей с
нарушениями речи.
3.«Рабочая программа «Коррекционно-развивающее обучение учащихся первых, вторых
классов по профилактике дисграфии». Данные программы направлена на выявление и
устранение недостатков в речевом развитии детей. В программе разработаны планы-
графики работы для групп обучающихся с общим недоразвитием речи и с детьми с
задержкой психического развития.
4.«Работа с детьми с ОВЗ».
В программе предусматриваются индивидуальные программы развития для обучающихся с
задержкой психического развития; карты индивидуального развития для обучающихся с
задержкой психического развития и др. В программе описаны характерные особенности
детей с ОВЗ, простроены этапы сопровождения детей с ОВЗ. Представлена система
комплексной работы с детьми с ОВЗ, включающая обеспечение дифференцированных,
психолого-педагогических, специализированных условий.
5.«Коррекция агрессивного поведения ребенка младшего школьного возраста». В программе
обоснована множественность причин проявления агрессивности у детей младшего
школьного возраста. Рассмотрены и проанализированы наиболее часто встречающиеся в
настоящее время формы проявления агрессивности в поведении детей дошкольного
возраста. Разработана программа коррекции и профилактики агрессивного поведения детей
младшего школьного возраста. Представлен учебно-тематический план занятий.
6. «Рабочая программа по сопровождению слабоуспевающих учащихся». Программа
включает в себя план индивидуальной работы по формированию недостаточно освоенных
учебных умений и навыков. Программа включает в себя календарно-тематический план и
разработку занятий на 1 год обучения для каждого класса.
7.«Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников». Программа
направлена на формирование учебно-познавательных мотивов, повышение уверенности в
себе, развитие самостоятельности, формирование адекватной самооценки. В программе
представлены методические приемы, направленные на создание атмосферы эмоционального
принятия, снижающей чувства беспокойства и тревоги в ситуациях обучения и общения.
Программа включает в себя календарно-тематический план и разработку занятий на 1 год
обучения для каждого класса, где отражены разные направления работы педагога по
повышению учебной мотивации обучающихся.

2.5.1.2. Механизмы реализации программы
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее
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системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами
различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство,
предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями
и другими институтами общества).

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников
образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области
семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности представлен в виде схемы.

2.5.1.3. Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы
организации. Этап планирования, организации, координации организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую
направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей. Этап диагностики коррекционноразвивающей
образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является
констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. Этап
регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом
является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов
работы.

I этап (сентябрь).
Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета
особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям
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программно-методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы
учреждения.
II этап (октябрь-май).

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории детей исходя из условия и возможностей ОО.
III этап (май).

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных
условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым
образовательным потребностям ребенка.
IV этап (август – сентябрь)

Этап регуляции и корректировки (регулятивно- корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка
условий и форм обучения, методов и приемов работы, исходя из условия и возможностей
образовательной организации.

Проблемно-творческими группами учителей начальных классов совместно с
психологом школы были разработаны подпрограммы по 5 направлениям коррекционной
работы. Каждая программа включает ряд основных этапов: диагностический, коррекционно-
развивающий, консультативный, информационно – просветительский.

Диагностическое направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи:

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; -
раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) 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 ОВЗ, выявление его резервных возможностей;

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой

развития ребёнка;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия

Сроки Ответственные

Медицинская диагностика
Определить
состояние

Выявление
состояния

Изучение истории
развития ребенка,

сентябрь Классный
руководитель
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физического и
психического
здоровья детей.

физического и
психического
здоровья детей

беседа с
родителями,
наблюдение
классного
руководителя,
анализ работ
обучающихся

Медицинский
работник

Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
диагностика для
выявления
группы «риска»

Создание банка
данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализированной
помощи
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ

Наблюдение,
логопедическое и
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей, беседы
с педагогами

сентябрь Классный
руководитель,

Проанализировать
причины
возникновения
трудностей в
обучении.
Выявить
резервные
возможности

Индивидуальная
коррекционная
программа,
соответствующая
выявленному
уровню развития
обучающегося

Разработка
коррекционной
программы

октябрь Учитель

Социально – педагогическая диагностика

Определить
уровень
организованности
ребенка,
особенности
эмоционально-
волевой и
личностной
сферы; уровень
знаний по
предметам

Получение
объективной
информации об
организованности
ребенка, умении
учиться,
особенности
личности, уровню
знаний по
предметам.
Выявление
нарушений в
поведении
(гиперактивность,
замкнутость,
обидчивость и т.д.)

Анкетирование,
наблюдение во
время занятий,
беседа с
родителями,
посещение семьи.
Составление
характеристики.

Сентябрь
- октябрь

Классный
руководитель
Учитель-
предметник

Коррекционно - развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере
детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.:
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
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психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичность
в течение года)

Ответственные

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
педагогическое
сопровождение
детей с умеренно
ограниченными
возможностями,
детей-инвалидов

Планы,
программы

Разработать:
индивидуальную
программу по
предмету;
воспитательную
программу работы с
классом и
индивидуальную
воспитательную
программу для детей
с умеренно
ограниченными
возможностями,
детей-инвалидов;
план работы с
родителями по
формированию
толерантных
отношений между
участниками
инклюзивного
образовательного
процесса;
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.

октябрь Учитель-
предметник,
классный
руководитель.

Обеспечить
психологическое и
логопедическое
сопровождение
детей с умеренно
ограниченными
возможностями,
детей-инвалидов

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

1.Формирование
групп для
коррекционной
работы.
2.Составление
расписания занятий.
3. Проведение
коррекционных
занятий.
4. Отслеживание
динамики развития
ребенка

До 10.10

10.10-15.05

психолог
Учитель-
логопед

Профилактическая
работа
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Создание условий
для сохранения и
укрепления
здоровья
обучающихся с
умеренно
ограниченными
возможностями,
детей-инвалидов

Разработка
рекомендаций для
педагогов, учителя, и
родителей по работе с
детьми.
Внедрение
здоровьесберегающих
технологий в
образовательный
процесс.
Организация и
проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику
здоровья и
формирование
навыков здорового,
безопасного образа
жизни.

В течение года
Медицинский
работник

Консультативное направление
Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции,
развития и социализации обучающихся
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичность
в течение года)

Ответственные

Консультирование
педагогических
работников по
вопросам
инклюзивного
образования

Рекомендации,
приёмы,
упражнения и
др. материалы.
Разработка
плана
консультативной
работы с
ребенком,
родителями,
классом,
работниками
школы

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК
Заместитель
директора по
УВР

Консультирование
обучающихся по
выявленным
проблемам,
оказание
превентивной
помощи

Рекомендации,
приёмы,
упражнения и
др. материалы.
Разработка
плана
консультативной

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК
психолог
Заместитель
директора по
УВР
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работы с
ребенком

Консультирование
родителей по
вопросам
инклюзивного
образования,
выбора стратегии
воспитания,
психолого-
физиологическим
особенностям
детей

Рекомендации,
приёмы,
упражнения и
др. материалы.
Разработка
плана
консультативной
работы с
родителями

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК
психолог
Заместитель
директора по
УВР

Информационно – просветительское направление

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичность
в течение года)

Ответственные

Информирование
родителей
(законных
представителей)
по медицинским,
социальным,
правовым и
другим вопросам

Организация
работы
семинаров,
тренингов,
клуба и др. по
вопросам
инклюзивного
образования

Информационные
мероприятия

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК
Заместитель
директора по
УВР
другие
организации

Психолого-
педагогическое
просвещение
педагогических
работников по
вопросам
развития,
обучения и
воспитания
данной
категории детей

Организация
методических
мероприятий
по вопросам
инклюзивного
образования

Информационные
мероприятия

По отдельному
плану-графику

Специалисты
ПМПК
Заместитель
директора по
УВР
другие
организации

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК
«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен
заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и
проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой
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и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и
способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ,
позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей
и способностей.

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для
самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему
научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями,
сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о
достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в
конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные
на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование
умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при
решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана
успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый,
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий.

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется
умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих
одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха
учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их
способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В
каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы,
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение
работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую
работу сам ученик.

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету.
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде
слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов,
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и
техник изготовления изделий.

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы
выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-
оценочной деятельности.

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя».
Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты
ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют
учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и
задач.

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей
разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники,
прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык,
невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при
постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» —
ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял
значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п.

В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 классы)
отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также
развить у них интерес к английскому языку, культуре Англии, стимулировать
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коммуникативно- речевую активность.
С этой целью определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий

учебной четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют
возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также
умения слушать, читать, писать и способность к коммуникации.

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде
формируется в проектной деятельности.

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на
осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс
«Окружающий мир»).

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные
ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и
чтения информации и пр.

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»
формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в
мир русского и иностранных языков, литературы.

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром
прекрасного.

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников
является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в
том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать
поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть
единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца,
способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать
самостоятельно.

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы
в обучении

Количество детей, у которых уже в дошкольном возрасте обнаруживаются
отклонения в развитии, весьма значительно. Соответственно, велик риск школьной
дизадаптации, неуспеваемости, социокриминальных последствий в будущем.

На современном этапе развития системы образования на первый план выдвигаются
задачи создания условий для становления личности каждого ребенка в соответствии с
особенностями его психического и физического развития, возможностями и способностями.
Поэтому особое внимание необходимо уделять организации комплексного психолого-
педагогического сопровождения детей дошкольного возраста, с целью раннего выявления
недостатков развития и оказания комплексной лечебно-оздоровительной и коррекционно-
психологической помощи в условиях образовательного учреждения. В школе создан
психолого-медико-педагогический консилиум (далее ШПМПК)

При организации работы появились ряд проблем, которые требуют своего решения:
Недостаточное осознание педагогами сущности проблемы и перспективности ее
решения.
Обособленность в действиях специалистов разных систем (здравоохранения,
образования, соцзащиты), осуществляющих сопровождение; недостаточная связь
между компонентами сопровождения.
Разрозненность информации.
Отсутствие необходимых специалистов в штатном расписании.
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Непринятие проблем ребенка со стороны родителей.
Основной целью работы является выявление отклонений в развитии, склонностей и
способностей ребенка, определение их характера и выбор оптимального образовательного
маршрута.
Задачи:

защита прав и интересов ребенка;
массовая диагностика по проблемам развития;
выявление групп детей, требующих внимания специалистов;
консультирование по возможным путям решения всех участников образовательного
процесса;
групповые занятия, семинары и тренинги с педагогами и детьми по изменению
стереотипов поведения, коммуникативным навыкам.

сопровождения проходят все дети учреждения, дальнейшая работа ведется в случае
Были определены четко функции и содержание работы каждого субъекта психолого-
медико-педагогического сопровождения, что представлено в таблице.

План работы ПМПк на учебный год
№
п/п

Содержание работы Сроки
проведения

Ответственные

1 1. Утверждение состава ПМПк на новый учебный год
2. Составление плана и утверждение регламента

работы на учебный год
3. Инструктаж по выполнению функциональных

обязанностей членов школьного ПМПк
4. Выявление групп риска

Сентябрь Зам. директора по УВР

Классные руководители
2 Проблемы адаптации уч-ся 1-х и 5-х классов Октябрь Классные руководители

3 1. Анализ успешности обучения по итогам 1 четверти с
целью составления плана профилактической работы.

2. Решение вопросов по уч-ся групп риска
3. Обсуждение индивидуальных карт сопровождения

уч-ся, состоящих на учете в ПДН

Ноябрь
Учителя начальных

классов

4 1. Запрос классных руководителей по рассмотрению
детей, имеющих затруднения в личностной о
познавательных сферах на конец 1-го полугодия

2. Рассмотрение динамики развития детей, состоящих
на учете ПМПК

Декабрь Руководитель ШМО
начальных классов

Классные руководители

5 1. Решение вопросов по группам риска (аддитивное
поведение, пропуски уроков и т.д.)

2. Профилактическая работа с уч-ся групп риска
3. Анализ успешности обучения по итогам 2 четверти с
целью корректировки плана профилактической работы

Январь Председатель ПМПК

6 1. Оценка эффективности процесса ПМП
сопровождения детей групп риска

2. Анализ успешности обучения по итогам 3 четверти

Март Члены ПМПК

7 1. Переходный период уч-ся 4-х классов: анализ
предполагаемой дезадаптации при переходе в
среднее звено

2. Рассмотрение актов обследования опекаемых и
детей из приемных семей

Апрель Кл. руководитель 4 кл.
Социальный педагог

Председатель ПМПК.
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8 3. Рассмотрение динамики развития детей, состоящих
на учете ПМПК

4. Составление плана работы на следующий учебный
год

Май Члены ПМПК

Консилиумы проводятся систематически 1 раз в месяц. Заранее определяется списочный
состав детей, проблемы которых планируется обсуждать, извещаются специалисты, которые
будут участвовать и должны подготовить материалы.
По результатам докладов и обсуждений выносится заключение, контроль за реализацией
которого возлагается на администрацию учреждения.

Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В
учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные
задачи или создаются проблемные ситуации.

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».
Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове,
основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы
спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения,
обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и
таким образом, овладевают новыми знаниями.

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе
предметных линий комплекса учебников «Школа России».

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового
характера, например, предлагающих:

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;
провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин,
геометрических фигур и др. по заданному признаку;
провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при
выполнении заданий поискового характера.

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания
конкурса «Смекалка».
Задачи адаптационного периода для первоклассников:
- помочь ребенку вжиться в позицию школьника (поэтому важно показать различие:
школьник - нешкольник);
- ввести понятие оценки, самооценки и различные ее критерии;
- научить ребенка задавать вопрос (не столько в процедурном плане, сколько в смысле
решимости);
- подготовить родителей к новой роли - родителя школьника.
Чтобы адаптационный период был эффективным, необходимы следующие этапы его
организации:
- осознание учителями первых классов идеи адаптационного периода и принятие его смысла;
- проведение родительских собраний для выяснения ожиданий родителей в связи с
обучением их ребенка в школе и ознакомления с итогами и материалами адаптационного
периода;
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- итоговый анализ результатов адаптационного периода психологом, классными
руководителями, построение психолого-педагогических задач для каждого конкретного
класса;
- проведение психолого-педагогического совещания по результатам справки-анализа «Об
адаптационном периоде первоклассников в школе» с целью осмысления результатов
адаптационного периода;

Важным этапом адаптационного периода является совместная подготовка классными
руководителями и психологом первого в учебном году родительского собрания. Педагог-
психолог помогает классным руководителям:

настроиться на идею сотрудничества с родителями;
определить стратегию работы с родителями в течение года;
предлагает различные формы взаимодействия с родителями для создания возможности

сотрудничества.
Реализуются в 1 классе внеурочные занятия психолога по программе «Первый раз в

первый класс»; во 2 классе «Я - младший школьник»
В октябре-ноябре мы проводим исследование с целью изучения того, как

адаптируются дети, прошедшие курс-тренинг. Исследование включает тестирование,
анкетирование детей, родителей, учителей первых классов).

По результатам обследования проводится психолого-педагогическое совещание по
результатам справки-анализа «Об адаптационном периоде первоклассников в школе».
Психолог представляет анализ результатов проведенных исследований по адаптации детей
каждого класса. Графики адаптации позволяют наглядно увидеть, как первоклассники
вошли в школьную жизнь.

Классный руководитель дает характеристику класса, учителя-предметники делятся
своими наблюдениями.

В задачу совещания входит выявление причин отклонений в поведении и обучении
детей, затрудняющих их социально-психологическую адаптацию. Здесь же вырабатываются
рекомендации отдельным обучающимся для классных руководителей, учителей-
предметников, родителей. Это могут быть предложения о проведении беседы с родителями,
рекомендации о консультации с врачом.

В отдельных случаях коррекционно-развивающая работа строится на диагностической
основе по запросу родителя или классного руководителя. Если выявленная проблема
должна решаться в течение длительного времени, учитель получает от психолога
рекомендации по использованию определенных игр и упражнений в учебно-воспитательном
процессе, которые будут способствовать развитию того или иного психического процесса.

Второй вариант - совместная работа учителя и психолога. Учитель включает элементы
психологического сопровождения ребенка в педагогический процесс, создает оптимальные
условия для его развития, самовыражения, самореализации. Психолог осуществляет
групповую и индивидуальную программу с запущенными детьми, используя различные
программы.

Все программы содержат несколько этапов: ориентировочный, реконструктивный,
формирующий и закрепляющий. Они проводятся с подгруппой от 3 до 5 человек примерно
одного возраста, но разного пола. Каждое занятие (кроме коррекции школьной тревожности)
длится от 30 до 40 минут, имеет определенную цель, задачи и содержат соответствующий
набор игр, этюдов и упражнений. Проводится от 5 до 7 занятий. Сигналом к прекращению
занятий служат изменившееся отношение к ним детей и полученный коррекционный эффект.
В процессе занятий используются элементы изотерапии (рисование страхов, штриховка),
библиотерапия (работа со сказками, притчами, рассказами

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать,
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и
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фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными,
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи
творческого и поискового характера.

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в
рамках урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках образовательной
линии позволяет организовать системное освоение учащимися общего способа решения
проблем творческого и поискового характера на основе метода рефлексивной
самоорганизации. Приобретение детьми опыта построения общего способа действий и
освоение метода рефлексивной самоорганизации систематически отслеживать психолого-
педагогический статус ребенка и динамику его психологического развития в процессе
школьного обучения;

формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению;

сформировать условия внутренней позиции школьника и адекватной мотивации
учебной деятельности;

создать специальные психолого-педагогические условия для оказания помощи детям,
имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении;

обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся;
развивать коммуникативные качества личности школьника;
способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных

действий обучающихся:
- личностные действия – сформированность внутренней позиции школьника,

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы,
ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.

- регулятивные действия – овладение всеми типами учебных действий, включая
способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию,
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы и их
выполнение;

- познавательные действия – формирование умений пользоваться знаково-
символическими средствами, действием моделирования, широким спектром логических
действий и операций, включая общие приемы решения задач;

- коммуникативные действия – способность учитывать позиции собеседника,
организовать и осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками, адекватно
передавать информацию и отображать предметное содержание.

Измеряя универсальные действия, осуществляется сбор информации, которая является
не только констатирующая, но и ориентирует психолога в причинах возможной
несформированности личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных
действий. Быть экономичной по форме проведения и затратам времени.

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению,
окружающему миру, технологии, английскому языку, которые предусмотрены в каждом
учебнике с 1 по 4 класс.

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.
Программа подготовки детей к школе « Путешествие в мир знаний»

(группа будущего первоклассника).
Программа разработана на основе пособия «Психологический тренинг для будущих
первоклассников» автор Арцишевская И.Л.
Программа рассчитана на 3 месяца и призвана помочь в подготовке детей 6-7 лет к
обучению в школе, учитывая их возрастные особенности и познавательные способности, а
также требования ФГОС.
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Цель: помочь детям быстрее и по возможности безболезненно адаптироваться к школьным
условиям и требованиям, выявить уровень готовности к школьному обучению.
Задачи:

1. Познакомить с помещениями школы.
2. Дать первоначальные сведения о правилах поведения в школе.
3. Выявить первоначальные навыки и умения познавательной сферы, развития

личностных и коммуникативных компетенций.

Занятия носят форму мини- тренингов: дети отрабатывают на них поведенческие и
школьно-необходимые навыки с включением занятий на усвоения новых знаний. «Занятия-
уроки» вызывают у де-тей интерес, так как представляют для них новую форму работы: на
них дети выполняют необычные задания, играют в подвижные игры, учатся думать, видеть,
запоминать.
Занятия продолжительностью 30 минут проводятся один раз в неделю по субботам.
Методы и приемы, используемые для реализации поставленных задач:

Ролевые игры ( ролевая гимнастика).
Психогимнастика.
Коммуникативные игры.
Игры и задания, направленные на развитие произвольности.
Игры, направленные на развитие воображения (вербальные и невербальные игры).
Релаксация, психо-мышечная тренировка.
Мимические и пантомимические этюды.
Использование наглядных пособий (рисунки, фотографии).
Чтение художественной литературы.

.Личностные и метапредметные результаты
Личностные

Проявления ребенком: эмоциональной отзывчивости, познавательной активности.
Минимизированное проявление агрессивности, конфликтности, застенчивости.
Появление элементов партнерского общения (умение работать в парах,

сотрудничество, лидерство).
Адекватность выражения эмоций.

Метапредметные
Формирование познавательных УУД:

- классификация (объединение по группам)
- анализ (выделение признака из целого объекта)
- сравнение (выделение признака из ряда предметов)
- обобщение (выделение общего признака из ряда объектов)

Формирование регулятивных УУД
выполнение инструкций, готовность отвечать на вопросы, обсуждать со взрослым

возникшую проблему, поддерживать разговор
осуществление действий по образцу, понимание указанной ошибки и её исправления

по указанию взрослого;
осуществление контроля своей деятельности по результату.

Формирование коммуникативных УУД:
удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый,
выполнять инструкции взрослого;
по требованию взрослого исправлять свою ошибку, если не получилось сразу

выполнить задание правильно;
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Содержание занятий внеурочной деятельности (15 часов)

1 этап (дошкольный) – он начинается в январе месяце одновременно с записью детей в
школу на подготовительные курсы и заканчивается в апреле.
В рамках этого этапа осуществляется:
Развивающая, психокоррекционная работа педагога – психолога с будущими
первоклассниками.
Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение
школьной готовности ребенка перед поступлением ребенка в школу.
Развитие и коррекция
Адаптация дошкольников к режиму занятий, работа с классом по результатам диагностики и
запросам администрации, учителя, родителей по программе подготовки детей к школе «
Путешествие в мир знаний».

Раздел Тема Кол-во часов
Путешествие в мир знаний Знакомство с волшебной страной знаний 1

Город профессий 1
Путешествие в мир сказок Ролевая игра по сюжету сказки «Теремок» 1

Путешествие в страну сказок. 1
Школьные правила Попробуй разберись 1
Внимательные и умные Школа умников и умничек. 1

Ловушка 1
Игровые сюжеты 1

Лабиринты памяти В мире животных 1
Увлекательный лабиринт 1
Школьная атрибутика 1

Мышление и речь Понятно ли мы говорим 1
Диагностика по МЭДИС, беседа о школе 1
Память и внимание Школа умников и умничек. 1

Заключительное занятие 1
Консультирование
Определение индивидуальных образовательных траекторий с учетом проведенной
диагностики
Просвещение
Родительские лектории: «Как готовность ребенка к обучению в школе» (выступление на
родительских собраниях в МДОУ № 46,49
Консультирование
По запросам родителей и результатам диагностики. «Готовность ребенка к обучению в
школе», «Дети с трудностями в обучении и общении».

Основной этап
1 класс

2 этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. Данный этап начинается в сентябре месяце
и заканчивается в первой декаде октября в рамках деятельности МБОУ «СШ№5»
Психолого – педагогическая диагностика уровня школьной готовности поступающих в
первый класс проводится для выявления школьных рисков, формирования благоприятного
адаптационного фона, сформированности внутренней позиции школьника и мотивации
учения.
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Наблюдение за индивидуальными особенностями школьников и их возможностями в
общении, а также выявление учащихся с трудностями в обучении, поведении и общении с
педагогами и сверстниками.
3 этап (первичная адаптация) – первичная адаптация детей к школе.
1. Консультации и просветительская работа с родителями первоклассников, направленной
на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода первичной
адаптации, тактикой общения и помощи детям (выступления на родительских собраниях,
индивидуальные консультации).
2. Проведение консультаций педагога по выработке подхода к отдельным детям и единой
системе требований к классу со стороны педагога, работающего класса.
3. Организация методической работы педагога, направленной на построение учебного
процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников.
4. Выступление на МО учителей начальных классов.
5. Аналитическая работа (подготовка аналитической справки), направленная на осмысление
итогов деятельности педагогов, психолога и родителей в период первичной адаптации
первоклассников.
4 этап – психолого – педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в
школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течение второго
полугодия.
Диагностика
1. Адаптация обучающихся к режиму работы школы.
2. Первичная диагностика УУД (в соответствии с возрастными и др. ограничениями).
3. Диагностический сбор информации для выявления проблемных звеньев при обучении по
стандартам.
стандартам.
График диагностических срезов обучающихся 1 классов ( по ФГОС)
№
п\п

Направление
диагностики УУД

методика Возраст
(класс)

Срок и форма
проведения

ответственный

Личностные УУД
3.Самоопределение
1 внутренняя позиция

школьника (уровень
характера ориентации
на школьно-учебную
действительность и
сформированность
внутренней позиции
школьника)

Методика «Беседа о
школе»
(модифицированный
вариант Т.А.Нежновой ,
Д. Б. Эльконина, А.Л.
Венгера)

1 класс Август-сентябрь
(индивидуально)

психолог

2 Самооценка Когнитивный компонент
Методика «Лесенка»
(модифицированная
методика В.П.Шур для
детей дошкольного и
младшего школьного
возраста).
Тест самооценки Дембо,
Рубинштейна.

1 класс Декабрь
(фронтально)
Декабрь
фронтально

Психолог
Психолог

3 Адаптация Методика изучения
адаптации (по
Александровской)

1 класс декабрь Учитель,
психолог

Смыслообразование
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4 Мотивация учебной
деятельности

Анкета для определения
школьной мотивации
(Н.В.Лусканова).
Шкала выраженности
учебно-познавательного
интереса (по
Г.Ю.Ксензовой)

1 класс
1класс

Январь
(фронтально)
Январь
(заполнение
таблицы на
основе
наблюдений)

Психолог
Учитель

Регулятивные универсальные учебные действия
5 Организация учебной

деятельности:
целеполагание,
планирование,
контроль, оценка

Тест «ДДЧ» (Дом, дерево,
человек).
«Несуществующее
животное»
Методика Методика
«Кодирование»
Д.Векслера в версии
А.Ю.Панасюка
Тест Тулуз-Пьерона
(внимание)

1 класс февраль
март
апрель

Психолог
Психолог
Психолог

6 Тревожность Методика SMAS 1кл Январь
(фронтально)

Психолог

Познавательные универсальные учебные действия
7 Общеучебные

универсальные
действия. Постановка
и решение проблемы

Проба на определение
количества слов в
предложении (С.Н.Карпов
на различение
предметной и речевой
деятельности)

-
Диагностика
интеллектуального
развития:

М
ЭДИС,
-Равен (линейное и
структурное мышление)

1 класс Март (индивид.)
Август, сентябрь

февраль

Учитель

Психолог

8 Универсальные
логические и знаково-
символические
действия

Построение числового
эквивалента или взаимно-
однозначного
соответствия» Ж.Пиаже,
А Шеминьска)
Сводное заключение по
классу по
сформированности
универсальных
логических и знаково-
символических действий.

1 класс
1 класс

Март(фронтально)
Март
(индивидуально)

Учитель
Учитель

Коммуникативные универсальные учебные действия
9 Коммуникация как

взаимодействие
Задание «Левая и правая
сторона» (Ж.Пиаже).

1 класс Февраль психолог

10 Коммуникация,
как нравственный
критерий (уровень
воспитанности)

Заполнение карты на основе
наблюдений.
Сводное заключение по
результатам наблюдений
(уровень воспитанности).

1 класс
1 класс

Февраль
Февраль

Учитель
Руководитель МО
Психолог

нравственно-этические ориентации
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11. Выделение
морального содержания
ситуации нарушения
моральной нормы
(следования моральной
норме)

После уроков (норма
взаимоотношений)

1 класс Апрель
(индивидуально)

психолог

12. Решение моральной
дилеммы на основе
децентрации

Модифицированная задача
Ж.Пиаже
«Булочка» (модификация
задачи Ж.Пиаже)

1 класс Апрель психолог

Развитие и коррекция
1. Коррекционно-развивающая работа по результатам диагностики и запросу по

программе «Психологическая азбука».

Данная программа рассчитана на обучение детей первого класса.
Рабочая программа составлена на основе программы «Психологическая азбука» под
редакцией Т.А. Аржакаевой, И.В.Вачкова, А.Х. Поповой, Психология. Развивающие занятия
1 класс. Д.А.Глазунов. Программа рассчитана на детей 7-8 лет.
Цель данной программы: развитие личности ребенка, в частности его самосознания и
рефлексивных способностей в тех пределах, которые определяются возрастными
возможностями и требованиями психологической безопасности, предохраняющими ребенка
от излишней «боли самопознания».
Через работу с материалом психологии как науки и с психологическим материалом как
содержанием внутреннего мира каждого конкретного ученика, через построение связи
между этими пространствами посредством метафоризации психологических
представлений – к самопознанию и личностному развитию. Такова основная
концептуальная идея программы.
Программа призвана решить следующие задачи:

помочь детям быстрее и по возможности безболезненно адаптироваться к школьным
условиям;

познакомить детей с базовым понятийным аппаратом психологии;
учить методам и приемам познания себя;
учить осмысленно относиться к ресурсам человеческой психики, эффективно

использовать их во всех основных видах и формах познания;
помочь детям осознать ведущие каналы восприятия информации и ориентировать их на

целенаправленное развитие всей системы восприятия окружающего мира;
помочь осознать свои задатки и способности;

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и
ориентацию в социальных ролях, межличностных отношениях.
В плане формирования личностных УУД будут сформированы:

внутренняя позиция школьника на уровне эмоционально-положительного отношения
к школе; ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образа «хорошего» ученика как примера для подражания;

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение.
Метапредметные:
Коммуникативные УУД - 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.
Регулятивные УУД - обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.
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Познавательные УУД - обеспечивают возможность познания предметного и социального
мира; включают общеучебные, логические УУД, а также УУД, связанные с постановкой и
решением проблемы.
В плане формирования коммуникативных УУД:

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе,
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов.
В плане формирования регулятивных УУД:

принимать и сохранять учебную задачу;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.
В плане формирования познавательных УУД:
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
осуществлять синтез как составление целого из частей;
проводить сравнение, классификацию по заданным критериям.

Содержание занятий внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности
Психологическими новообразованиями в младшем школьном возрасте являются:
становление и развитие произвольности, причем не только в психомоторной сфере, но,
главным образом, в интеллектуальной деятельности, т.е. ребенок должен научиться
произвольно управлять своим восприятием, вниманием, произвольно запоминать,
подчинять мыслительную деятельность поставленной задаче; внутреннего плана действия
(умение выполнять задание в интеллектуальном плане, без опоры и реального
манипулирования предметами) и рефлексии (умение осознавать свои психические процессы,
ход своей деятельности, анализировать свой ответ, затруднения, ошибки). Исходя из этого,
приоритетной стороной развития во 1 классе является развитие сенсорно-перцептивной
сферы, наглядно-образного мышления, формировании предпосылок овладения учебной
деятельностью.

Тема содержание Виды деятельности и форма
организации

1 Знакомство. . Мотивационная беседа «Два пловца»
«Беседа о школе»
диагностика(модифицированный вариант Т.А.
Нежновой, Б.Эльконина, А.Л.Венгера).
Скрининг.

эмоционально-положительное
отношение к школе;
формы организации: групповая,
фронтальная
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2 Ориентация в
пространстве,
развитие
произвольности
внимания,
восприятия.
Зрительный анализ
(2)

Упражнение» Движение по 4 направлениям»
Упражнение «Рисуем по клеточкам»
Игра «Футбол»
Упражнение «Самый, самый»
Упражнение «Копирование»
Упражнение «Маршрут»
Упражнение «Перекрестное марширование»
Упражнение «Рисунок из фигур» Упражнение
«Звучащие предметы»
Упражнение «Буквы в воздухе»
Упражнение «Перекрестное марширование»
Упражнение «Самый, самый»
Упражнение «Повтори движение»
Упражнение «Необычное письмо»
Упражнение «Свеча»

-осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и
несущественных признаков;
-осуществлять синтез как составление
целого из частей;
проводить сравнение, классификацию
по заданным критериям;
формы организации: групповая,
фронтальная

3 Диагностика
познавательной
сферы МЭДИС

Диагностика МЭДИС Диагностика познавательной сферы
формы организации: фронтальная

4 Развитие
произвольности
восприятия, мелкой
моторики.

Упражнение «Движение по 4 направлениям»
Упражнение «Необычное письмо»
Упражнение «Скопируй точки»
Упражнение «Лягушка»
Упражнение «Графический диктант»
Упражнение «Скопируй точки»
Упражнение «Запомни и запиши»
Упражнение «Контуры»
Упражнение «Кулачки»
Упражнение «Спрятанные фигуры»
Упражнение «Поймай слово»
Упражнение «Необычное письмо»
Упражнение «Звучащие предметы»

-принимать и сохранять учебную
задачу;
-осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату
формы организации: групповая,
фронтальная

5 Развитие
произвольного
внимания,
мышления.

Упражнение «Восьмерка»
Упражнение «Послушай и ответь»
Упражнение «Необычное письмо»

осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и
несущественных признаков;
-осуществлять синтез как

Упражнение «Ухо-нос»
Упражнение «Найди отличия»
Упражнение «Волшебный карандаш»

составление целого из частей;
проводить сравнение, классификацию
по заданным критериям.
-знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение
формы организации: групповая,
фронтальная

6 Диагностика
самооценки,
мотивации

Диагностика самооценки, мотивации
(«Лесенка» -В.П.Штур, анкета Лускановой
О.В.)

формы организации: групповая,
фронтальная

7 Диагностика
тревожности

Методика SMAS - формы организации: групповая,
фронтальная

8 Развитие
концентрации,
произвольности
внимания,
мышления, речи.

Упражнение « Лягушка»
Упражнение «Найди существенное»
Упражнение «Графический диктант»
Упражнение «Спрятанные фигуры»
Упражнение «Огонь и лед»
Упражнение «Запомни и запиши»
Упражнение «Найди существенное»
Упражнение «Пиктограммы»
Упражнение «Найди пару»

осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и
несущественных признаков;
-осуществлять синтез как составление
целого из частей;
проводить сравнение, классификацию
по заданным критериям.
-знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение.
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Упражнение «Ухо-нос»
Упражнение «Расскажи о..»
Упражнение «Перепутанный рассказ»
Упражнение «Перекрестное марширование»
Упражнение «Найди отличия»
Упражнение «Найди пару»
Упражнение «Расскажи о..»
Упражнение «Художники»
Упражнение «Мельница»

формы организации: групповая,
фронтальная

9 Диагностика Равен
(серия А,Б)-
линейное и
структурное
мышление,

Равен (серия А,Б)-линейное и структурное
мышление,

-принимать и сохранять учебную
задачу;
-осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату
формы организации: групповая,
фронтальная

10 Диагностика
«Кодирование»
Д.Векслер

«Кодирование» Д.Векслер принимать и сохранять учебную задачу;
-осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату
формы организации: групповая,
фронтальная

11 Диагностика
нравственно-
этической
ориентации.

Методика «Булочка» -знание основных моральных норм и
ориентация на их выполнение
формы организации: групповая,
фронтальная

12 Развитие
мышления,
произвольности
восприятия

Упражнение «Восьмерка»
Упражнение Закономерности»
Упражнение «Художники»
Упражнение «Послушай и ответь»
Упражнение «Ухо-нос»
Упражнение «Движение по 4 направлениям»
Упражнение «Пиктограммы»
Упражнение «Найди пару»
Упражнение «Ухо-нос»

-принимать и сохранять учебную
задачу;
-осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату
принимать и сохранять учебную задачу;
-осуществлять итоговый и пошаговый
контроль по результату
осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и
несущественных признаков;
-осуществлять синтез как составление
целого из частей;
проводить сравнение, классификацию
по заданным критериям;
формы организации: групповая,
фронтальная
формы организации: групповая,
фронтальная

Цель развивающей деятельности на данном этапе обучения в общем виде уже
сформирована – создание социально – психологических условий для успешной адаптации
первоклассников в ситуации школьного обучения. Достижение этой цели возможно в
процессе реализации следующих задач:

Развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых для успешного
обучения в начальной школе. Комплекс этих умений и навыков входит в понятие
психологической готовности к школе.

2. Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для
установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых
отношений с педагогами.

3. Формирование устойчивой мотивации и на фоне позитивной «Я - концепции»
детей, устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности.
Обоснование выбора методик для диагностики сформированности УУД учащихся
НОО



133

Для выбора комплекса методик с целью диагностики выделенных компонентов
универсальных учебных действий учитывались следующие критерии:

1. Системный характер видов универсальных действий. Системный характер учебных
действий позволяет использовать одну методику для оценки сформированности нескольких
видов универсальных учебных действий или оценки сформированности нескольких
действий внутри одного блока регулятивных действий.

2. Возрастные особенности младшего школьного возраста. Подбор тестов и методик
диагностики осуществлялся в соответствии с возрастом учащихся.

3. Знание об особенностях учебных действий на этапе начального образования,
содержание которых отражает содержание ведущей деятельности младшего школьного
возраста. Учебная деятельность и «умение учиться» – это непосредственная деятельность
ученика начальной школы, следовательно, диагностика учебных действий, на наш взгляд,
должна осуществляться в процессе выполнения учеником деятельности, отмечая
особенности ее выполнения, что предполагает акцент на качественной оценке результатов
диагностики.

Качественная оценка параметров, свидетельствующих об уровне сформированности
компонентов познавательных действий, предполагает умение ребенка анализировать
объекты, сравнивать, устанавливать аналогии и составлять целое из частей, уровень
развития зрительно-моторной координации.

5. Качественная оценка параметров, свидетельствующих об уровне
сформированности компонентов регулятивных действий, предполагает анализ следующих
возможностей (умений) ребенка: умение помнить и удерживать правило (инструкцию) во
времени; умение планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу
и правилу; умение предвосхищать результаты своих действий и возможные ошибки; умение
начинать выполнение задания и заканчивать его в требуемый временной момент; умение
тормозить реакции, не имеющие отношения к цели.

6. Качественная оценка параметров компонентов личностных универсальных
учебных действий предполагает сформированность внутренней позиции как готовности
принять новую социальную роль ученика; сформированность адекватных реакций на
неуспех и неудачу; сформированность системы оценок и представлений о себе, своих
возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими людьми; нравственно-
этическую ориентацию, включающую усвоение норм взаимопомощи, ориентировку на
моральные нормы, оценку действий с точки зрения нарушения/соблюдения моральных норм.

7. Качественная оценка параметров сформированности компонентов
коммуникативных действий предполагает потребность в общении со взрослыми и
сверстниками, умение слушать собеседника, сформированность действий, направленных на
учет позиции собеседника, умение договариваться, убеждать, аргументировать в процессе
организации и осуществления сотрудничества, способность сохранять доброжелательное
отношение друг к другу в ситуации конфликта интересов.
Предполагаемый результат:

1. Определен комплекс наиболее эффективных методов развития личностных и
метапредметных УУД учащихся НОО.

2. Создана система оценки сформированности личностных и метапредметных УУД
учащихся НОО.

3. Определены направления деятельности, их приоритетность и временная
организация.

4. Выстроена система взаимодействия с педагогами, направленная на развитие
личностных и метапредметных УУД учащихся НОО.

5. Повысится степень сформированности УУД учащихся НОО.
6. Увеличится уровень социальной адаптированности, социальной активности,

нравственной воспитанности учащихся НОО.
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7. Выявлены особенности формировании личностных и метапредметных УУД
учащихся НОО, составлена характеристика, рекомендации, пути коррекции, развития и
оценка полученных результатов.

8. Проведена профилактика и предупреждение безнадзорности и правонарушений
среди детей группы риска, защита их прав.

9. Сформирована индивидуальная траектория образовательного маршрута для
учащихся НОО, испытывающим трудности в усвоении учебной программы, детей с
ограниченными возможностями здоровья.

10. Созданы условия для сохранения психологического здоровья учащихся НОО и
педагогического коллектива.

11. Повысится уровень просвещенности родительской общественности в сфере
ФГОС НОО.
Критерии эффективности.
Для оценки эффективности программы можно использовать следующие показатели:

благоприятное отношение к сверстникам и учителям.
поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность
детей обеспечивают положительные результаты занятий;
показатели изменений в мотивационно-личностной сфере учащихся - результаты
повторной психолого-педагогической диагностики школьных трудностей
первоклассников.
косвенным показателем эффективности развивающих занятий может быть
повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения
учителей за работой учащихся на уроках и переменах (повышение активности,
работоспособности, внимательности, интерес к учебе, позитивный характер
отношений с одноклассниками, снижение проявлений тревожности при ответах и др.).
оценка эмоционального состояния учеников в начале и конце занятия: нарисовать
свое настроение цветными карандашами. Использование красного цвета
свидетельствует о восторженном настроении, оранжевого – о радостном, зеленого – о
спокойном, уравновешенном состоянии, фиолетового – о тревожности,
напряженности, черного – об унынии, разочаровании. Сравнение цветовой гаммы на
протяжении некоторого времени позволит сделать выводы об изменении
эмоционального состояния каждого ученика.

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса.

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на
протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты:
педагог-психолог и педагоги.

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов
работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей
детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, которым
руководит заместитель директора по учебной работе.

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в
школе, является обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной
интеграции его в социум.

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает:
• диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические

наблюдения;
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• создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности,
успешности обучения;

• конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.
Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на

основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором указано,
что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого обучающегося
заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта
(индивидуальный образовательный маршрут), в которой фиксируются психолого-
педагогические особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и
психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе.

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу
является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы
сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода:
социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных
(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная
мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления,
трудностей в обучении).

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода
обучения являются:
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности
обучающихся.

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет
трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности
могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в
различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и
добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу,
психоневрологу).

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее:
- Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.

- Изучение истории развития ребёнка. Психолог выявляет обстоятельства, которые
могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые
заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность
(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в
которой живет ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать
характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие).

- Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
-Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса

представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
- Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического

развития детей.

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка



136

Таблица 1
Изучение ребенка Содержание работы Где и кем выполняется

работа

Медицинское

Выявление состояния физического и
психического здоровья. Изучение
медицинской документации: история
развития ребенка, здоровье родителей, как
протекала беременность, роды.
Физическое состояние учащегося.
Изменения в физическом развитии (рост,
вес и т. д.). Нарушения движений
(скованность, расторможенность,
параличи, парезы, стереотипные и
навязчивые движения). Утомляемость.
Состояние анализаторов.

Медицинский работник (по договору с
лечебным заведением), педагог.

Наблюдения во время занятий, в
перемены, во время игр и т. д. (педагог).
Обследование ребенка врачом. Беседа
врача с родителями.

Психолого-
логопедическое

Обследование актуального уровня
психического и речевого развития,
определение зоны ближайшего развития.
Внимание: устойчивость,
переключаемость с одного вида
деятельности на другой, объем,
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное,
структурное); понятийное (интуитивное,
логическое); абстрактное, речевое,
образное.
Память: зрительная, слуховая, моторная,
смешанная. Быстрота и прочность
запоминания. Индивидуальные
особенности. Моторика. Речь.

Наблюдение за ребенком на занятиях и
во внеурочное время. (учитель).
Специальный эксперимент(психолог).
Беседы с ребенком, с родителями.
Наблюдения за речью ребенка на
занятиях и в свободное время.
Изучение письменных работ (учитель).

Социально-
педагогическое

Семья ребенка. Состав семьи. Условия
воспитания.
Умение учиться. Организованность,
выполнение требований педагогов,
самостоятельная работа, самоконтроль.
Трудности в овладении новым материалом.
Мотивы учебной деятельности.
Прилежание, отношение к отметке,
похвале или порицанию учителя,
воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера.
Преобладание настроения ребенка.
Наличие аффективных вспышек.
Способность к волевому усилию,
внушаемость, проявления негативизма.
Особенности личности. интересы,
потребности, идеалы, убеждения. Наличие
чувства долга и ответственности.
Соблюдение правил поведения в обществе,
школе, дома. Взаимоотношения с
коллективом: роль в коллективе, симпатии,
дружба с детьми, отношение к младшим и
старшим товарищам. Нарушения в
поведении: гиперактивность, замкнутость,
аутистические проявления, обидчивость,
эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и
самооценка.

Посещение семьи ребенка (учитель).

Наблюдения во время занятий.
Изучение работ ученика (педагог).
Анкетирование по выявлению
школьных трудностей (учитель).

Беседа с родителями и учителями-
предметниками.
Специальный эксперимент (педагог,
психолог).
Анкета для родителей и учителей.
Наблюдение за ребёнком в различных
видах деятельности.

2. Аналитическая работа.
- Анализ материалов обследования. Педагог, психолог анализируют все полученные о
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ребенке сведения и данные собственных обследований, выявляются его резервные
возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные
обследования.

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы,
ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных
психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих
семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями):

- Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных
образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.

- В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе ребенком.
Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного
материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка
самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.

- Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем и родителями, осуществляя
постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медико-
психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы.
Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных
перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий

4. Консультативная работа с педагогами, обучающимися и родителями (законными
представителями).

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем
межличностного взаимодействия).

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с
обучающимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы.
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный,

технологический, заключительный.
Первый этап - концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых
результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и
функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и
смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психолог).
Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания
проектирования программы коррекционной работы.

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в
реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов,
входящих в структуру программы: карта медико-психолого-педагогического сопровождения
детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный
маршрут, дневник наблюдений.

Требования к специалистам, реализующим программу.
Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов,

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты,
осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют
несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую,
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последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы
коррекционной работы:

Направления и задачи коррекционной работы
Направления Задачи исследовательской

работы Содержание и формы работы Ожидаемые
результаты

Диагностическое 1.Повышение компетентности
педагогов по проблеме
исследования.
2.Диагностика школьных
трудностей обучающихся.

3.Дифференциация детей по
уровню и типу их психического
развития

1.Реализация спецкурса для
педагогов.
2.Изучение индивидуальных
карт медико-психолого-
педагогической диагностики
3.Анкетирование, беседа,
тестирование, наблюдение.

1.Характеристика
образовательной ситуации в
школе.
2.Диагностические
портреты детей (карты
медико-психолого-
педагогической
диагностики,
диагностические карты
школьных трудностей).
3.Характеристика
дифференцированных групп
обучающихся

Проектное Проектирование
образовательных маршрутов на
основе данных
диагностического исследования.

Консультирование учителей
при разработке
индивидуальных
образовательных маршрутов
сопровождения и коррекции.

Индивидуальные карты
медико-психолого-
педагогического
сопровождения ребёнка с
ОВЗ.

Аналитическое Обсуждение возможных
вариантов решения проблемы,
построение прогнозов
эффективности программ
коррекционной работы.

Медико-психолого-
педагогический консилиум.

План заседаний медико-
психолого-педагогического
консилиума школы.

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая реализация
программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-
педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения
определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей,
психолога.

Примечание. Например, учителя за счёт часов внеурочной деятельности проводят
индивидуальные и групповые коррекционные занятия, направленные на развитие зрительно-
моторной координации, речи, внимания, памяти, пространственного восприятия, мышления,
используя упражнения из УМК «Школа России».

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции
когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребёнка, регуляции собственных
действий использует следующие приёмы: создание положительного эмоционального фона,
заслуженное поощрение, организующую помощь, наращивание темпа деятельности на
доступном материале, привитие навыков самоконтроля. Учитель осуществляет
профилактику соматического состояния, коррекцию учебных и физических нагрузок,
контролирует выполнение медицинских рекомендаций, на уроках физкультуры обеспечивает
коррекцию физического развития и пространственной ориентации, проводит занятия
лечебной физкультурой.

В соответствии с индивидуальными картами медико-психолого-педагогического
сопровождения специальные виды коррекционной деятельности осуществляют другие
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субъекты образовательного процесса.
Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию.
Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ

планируемых результатов освоения Образовательной программы.
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-
педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития,
обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля,
действующих координировано.

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-
просветительской, разъяснительной работы 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.

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, корректировка коррекционных
мероприятий.

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных
мероприятий осуществляет школьная психолого-педагогическая служба.

Мониторинговая деятельность предполагает:
• отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных

коррекционно-развивающих программ;
• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Психолого-педагогическая служба анализирует выполнение индивидуального плана

коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, даёт рекомендации для
следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с
семьей ученика.

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ

Критерии и показатели

Уровни
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Дифференциация и осмысление картины мира:
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- интересуется окружающим миром природы, культуры, замечает новое,
задаёт вопросы

- включается в совместную со взрослым исследовательскую деятельность
- адекватно ведёт себя в быту с точки зрения опасности/ безопасности и для

себя, и для окружающих
- использует вещи в соответствии с их функциями, принятым порядком и

характером наличной ситуации

Овладение навыками коммуникации:
- реагирует на обращенную речь и просьбы
- понимает и адекватно реагирует на речь окружающих
- начинает, поддерживает и завершает разговор
- корректно выражает отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и

т.д.
- передаёт свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть

понятым другим человеком.
- делится своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими

людьми
- слышит свои речевые ошибки и старается их исправлять
- замечает ошибки в речи одноклассниковОсмысление своего социального окружения:
- доброжелателен и сдержан в отношениях с одноклассниками
- уважительно относится к взрослым (учителям, родителям, т.д.)
- достаточно легко устанавливает контакты и взаимоотношения
- соблюдает правила поведения в школе;
мотив действий - не только «хочу», но и «надо», принимает и любит себя
- чувствует себя комфортно с любыми людьми любого возраста, с

одноклассниками
Последовательное формирование произвольных процессов:
- умеет концентрировать внимание,
- может удерживать на чем-либо свое внимание
- использует различные приемы запоминания
- учится продумывать и планировать свои действия
- способен к саморегуляции и адекватной самооценки своих поступков
- управляет своими эмоциями, поведением, действиями
- доводит до конца начатое дело
- знает цель своих действий и поступков
- старается выполнять все задания и просьбы учителя.

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими
основной образовательной программы начального общего образования.

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его
интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-
педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и
возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных
представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная
на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности
поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение
учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания,
подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. эмоциональное и интеллектуальное
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напряжение, способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения.
Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися
Индивидуальные занятия с педагогом, психологом
В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при

обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам
(болезнь, переезд и т.д.). Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере
выявления педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. В
учебном плане отводится 3 часа в неделю для индивидуальных занятий с педагогом,
психологом. На долю каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут,
поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех
обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. Работа с
целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. Обучающиеся,
удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к
индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим
особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются
также обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо
из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время
уроков.

Время занятий фиксируется в расписании дня.
УМК «Школа России» предоставляет большие возможности для организации этой

работы.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное

время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и
развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий
ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или
способностей учащихся.

Учет индивидуальных занятий осуществляется в индивидуальном журнале.
При организации коррекционных занятий педагог, психолог исходят из возможностей

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как
на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное
переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность
задания увеличивается пропорционально возрастающим возможностям ребенка.

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки,
этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с
программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.

Дистанционные технологии применяемые в коррекционной работе - комплекс
образовательных услуг, предоставляемых детям-инвалидам с помощью специализированной
информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной
информацией на расстоянии (мобильная связь, компьютерная связь и т.п.). Для
осуществления дистанционных форм работы имеется мультимедийное оборудование:
компьютер, принтер, сканер, веб-камера, с помощью которого поддерживается связь
ребенка с педагогом. В ходе учебного процесса проходит как общение преподавателя с
ребенком в режиме онлайн, так и выполнение учащимся заданий, присланных ему в
электронном виде, с последующей отправкой результатов в школу.

Внеурочная деятельность
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Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает
проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в
проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в
различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная
деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления
личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к
результатам труда и др.

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с
ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов.
Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными
возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с
другими детьми.

Календарь традиционных школьных дел и праздников
• сентябрь – «День знаний», «Посвящение в первоклассники»,
• октябрь – «День учителя»
• ноябрь – «День матери», «День рождения школы»
• декабрь – «Здравствуй, Новый год»
• февраль – «День защитников Отечества»,
• март «Женский день»
• апрель «Всемирный день здоровья»
• май – «Вахта Памяти»
• июнь – «День защиты детей»

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, корректировка коррекционных
мероприятий.

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных
мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он
проводится по итогам полугодия, учебного года.

Мониторинговая деятельность предполагает:
• отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных

коррекционно-развивающих программ;
• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися,
даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума —
выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей
коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей
активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и
речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной
деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного
развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика.
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2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья

1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического коллектива школы, обеспечивающего интегрированное образование.
Педагогические работники школы должны знать основы коррекционной педагогики и
специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях
организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению
квалификации специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и
коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития (данные о повышении
квалификации специалистов образовательного учреждения в данном направлении,
планирование этой работы в разделе кадровое обеспечение).

2. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, учебных пособий и
дидактических материалов (перечень учебных пособий, используемых при коррекционной
работе прилагается).

3. Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья:

- оборудование помещений (кабинет психолога) и его оснащение;
- технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования.
Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:

№
п/п

Вид специальных
условий Характеристика

1. Организационное
обеспечение

1. базируется на нормативно-правовой базе.
Создание данных условий обеспечивается, не только
осуществление образовательных прав самого ребенка на
получение соответствующего его возможностям образования,
но и осуществление прав всех остальных детей, которые
включены наравне с особенным ребенком в инклюзивное
образовательное пространство.
2. организована система поддержки и взаимодействия
образовательного учреждения со стороны «внешних»
социальных партнеров -- методический центр, городского о
ресурсного центра по развитию инклюзивного образования,
органов социальной защиты, специальных (коррекционных)
школ, организаций здравоохранения, общественных
организаций (осуществляется по необходимости)
3. для конкретных категорий детей важное - медицинское
сопровождение и организация питания (без особенностей, по
основному меню образовательной организации) ;
4. финансово-экономические условия - условия, призваны
обеспечивать образовательному учреждению возможность
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исполнения всех условий и требований, которые включены в
индивидуальную образовательную программу. Финансово-
экономические условия обеспечивают достижения
планируемых результатов

2. Информационное
обеспечение

информационно-образовательная среда образовательного
учреждения включает в себя совокупность технологических
средств (базы данных, компьютеры, программные продукты,
коммуникационные каналы, которые созданы, учитывая
особенные образовательные потребности детей с ОВЗ,
включая социализацию, формирование жизненной
компетенции и др.); организационные и культурные формы
информационного взаимодействия, учитывают особенные
образовательные потребности детей с ОВЗ, компетентность
участников образовательного процесса в разрешении
коррекционных и развивающих задач обучения детей с ОВЗ с
использованием информационно-коммуникационных
технологий (далее - ИКТ), а также наличие служб поддержки
применения ИКТ.

4.
Материально-
техническое
обеспечение

материально-технические условия осуществления
индивидуальной образовательной программы, обеспечивают
соблюдение:
- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса,
учитывая - возможность для беспрепятственного доступа
учащихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры образовательных
учреждений.
-санитарно-бытовых условий, учитывая потребности детей с
ОВЗ, учащихся в данном учреждении;
- социально-бытовых условий, учитывая определенные
потребности ребенка с ОВЗ, учащегося в данном учреждении,
оборудованного пространства школьного учреждения,
рабочего места ребенка, и т. д.;
- пожарной и электробезопасности, учитывая потребности
детей с ОВЗ, учащихся в данном учреждении;
организационно-педагогические условия сориентированы на
эффективное и полноценное получение образования всеми
учащимися образовательного учреждения, которые реализуют
инклюзивную практику. Непосредственно в рамках
образовательного процесса сформированы взаимоотношения
в духе сотрудничества, создана атмосфера эмоционального
комфорта и принятия особенностей каждого, формирование у
детей социально-направленной и позитивной учебной
мотивации. Используются адекватные потребностям и
возможностям учащихся современные методы, технологии,
формы, приемы организации учебной работы, а также
адаптация содержания учебного материала, выделение
достаточного и необходимого для освоения ребенком с ОВЗ,
адаптация имеющихся либо разработка нужных
дидактических и учебных материалов и др. Важными
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элементами являются:
- создание условий для адаптации детей с ОВЗ в группе
ровесников, школьном сообществе;
- организация внеучебных, уроков и внеклассных
мероприятий с применением интерактивных форм
деятельности детей;
- организация внеклассной работы, которая направлена на
раскрытие творческого потенциала каждого ребенка;
- осуществление его потребности в самовыражении, участии в
жизни класса, школы, а также использование адекватных
возможностям детей способов оценки их учебных
достижений, продуктов учебной и внеучебной деятельности.

5.
Программно-
методическое
обеспечение

реализация индивидуальной образовательной программы
сориентировано на возможность устойчивого и постоянного
доступа для всех субъектов образовательного процесса к
любой информации, которая связана с реализацией
информационно-образовательной программы (далее - ИОП),
планируемыми в ней результатами, в целом - организацией
образовательного процесса и условиями его осуществления. В
рамках осуществления ИОП образовательное учреждение
должно быть обеспечено удовлетворяющими особенным
образовательным потребностям детей с ОВЗ учебниками
100%, в частности, учебниками с электронными
приложениями, которые являются их составным элементом,
соответствующими материалами по всем учебным предметам
основной образовательной программы и учебно-методической
литературой. Специалисты, образовательное учреждение
сопровождения должны иметь доступ к электронным и
печатным образовательным ресурсам, в частности к
электронным образовательным ресурсам, которые
предназначены для детей с ОВЗ.
Школьная библиотека должна быть укомплектована
специализированными и общими для детей с ОВЗ печатными
образовательными ресурсами учебного плана по всем
учебным предметам, а также имеет фонд дополнительной
литературы. Фонд дополнительной литературы должен
включать научно-популярную и детскую художественную
литературу, периодические и справочно-библиографические
издания, сопровождающие осуществляющие основной
образовательной программы начального общего образования.
Библиотека образовательного учреждения, укомплектована
научно-методической литературой по коррекционной
педагогике и специальной психологии, печатными
образовательными ресурсами, включающая формирование
«академических» знаний и жизненной компетенции ребенка с
ОВЗ. Включает научно-методическую литературу,
периодические и справочно-библиографические издания,
которые сопровождают обучение ребенка с ОВЗ.
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6. Кадровое
обеспечение

требования к кадровым условиям осуществления основной
образовательной программы начального общего образования
включают следующие положения:
- укомплектовано 100% педагогическими и руководящими
сотрудниками, компетентными в понимании особенных
образовательных потребностей детей с ОВЗ;
- в образовательном учреждении осуществляется
непрерывность профессионального развития работников
педагогического образовательного учреждения в сфере
коррекционной педагогики, клинической детской психологии
и специальной психологии;
Непрерывность профессионального развития сотрудников
учреждения образования, обеспечивается освоением
сотрудниками дополнительных профессиональных программ
образования в сфере коррекционной педагогики в
достаточном объеме, не реже, чем каждые 3 года в
образовательных и научных учреждениях, которые имеют
лицензию на право, ведения данного вида образовательной
деятельности.
При поступлении в школу детей с ОВЗ конкретной категории:
обязательным является освоение управляющими лицами,
педагогами и специалистами школы дополнительных
образовательных профессиональных программ в сфере
коррекционного обучения данной категории детей в
достаточном объеме.

Организационно-педагогические условия реализации программы
Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными

возможностями здоровья включают:
создание безбарьерной среды;
обеспечение специальным оборудованием;
создание предметно-развивающей среды, предусматривающей специфические
условия для детей с ограниченными возможностями здоровья каждого вида
образовательного учреждения для реализации программы с учетом их
физических и (или) психофизических особенностей;
использование специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования;
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий;
взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских
работников образовательного учреждения и других организаций,
специализирующихся в области семьи и других институтов общества, которое
должно обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности.

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в
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образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы
начального общего образования представлены в единичных программах педагога-
психолога и учителя-логопеда. В них включена система комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях образовательного процесса, включающие психолого-медико-педагогическое
обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей,
мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, корректировка
коррекционных мероприятий.

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 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
В процессе реализации программы коррекционной работы используются

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану предусмотрено использование
специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида),
в том числе цифровых образовательных ресурсов.

Программно-методическое обеспечение обучения и воспитания детей с различными
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нарушениями по:
Общеобразовательным программам; Адаптированным основным образовательным

программам для обучающихся
Направления коррекционной работы: работа по развитию речи, по формированию и

коррекции произношения, по формированию и совершенствованию коммуникативных
компетенций, музыкально-ритмические занятия.

Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного
процесса в рамках ПМП консилиума

Сопровождение по рекомендации ПМПК
Занятия (индивидуальные или подгрупповые) с психологом по формированию

коммуникативных навыков, навыков социального функционирования, по формированию
необходимых учебных навыков.

Занятия с логопедом (индивидуальные или групповые) по развитию
коммуникативных функций речи, пониманию речи, коррекции специфических нарушений
устной и письменной речи:

- 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-воспитательной деятельности;

-учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психо-
эмоционального режима;

- использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности,
повышения ее эффективности, доступности);

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ОВЗ;

- 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
санитарногигиенических правил и норм);

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных
досуговых мероприятий;

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.

В процессе реализации программы коррекционной работы используются
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности
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учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя логопеда, учителядефектолога
и др. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование адаптированных образовательных программ:

- адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (6.1);

- адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи;
- адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития (7.1)

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы
Рекомендуемый перечень учебно-методических пособий и дидактических материалов
для работы с обучающимися ОВЗ в начальной школе:
1. Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой

психического развития. Пособие для школьного психолога. — М.: Школьная Пресса,
2006.

2. Безруких М.М., Ефимова С.П. Упражнения для занятий с детьми, имеющими трудности
при обучении письму. – М., 1991

3. Демидова В.А. Методические рекомендации по интегрированному обучению учащихся
с задержкой психического развития, отдел коррекционной педагогики и специальной
психологии ГОУ РК «ИПКРО».

4. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых. Психо-коррекционная работа с
гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми, М, 2001

5. Романова Н. Расту играя. Коррекционные занятия для детей с задержкой психического
развития, «Издательские решения», 2017 г.

6. Шевченко С.Г. «Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-
педагогические аспекты» (М.: ВЛАДОС, 2001).

7. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов (пособие для логопедов). – М.:
Гуманитарный изд. центр Владос, 1999. – 224 с.

Перечень дидактических средств обучения учебного кабинета:
1. Настольные игры издательства «Ребус»
2.«Стаканчики-вкладыши»
3. «Число и цифра» (пазл от 0 до 9)
4. «Цифра и количество» (от 1 до 9)
5. Кубики (4 шт)
6. Кубики (6 шт)
7. Фигурки животных
8. Дидактические предметы для развития мелкой моторики рук
9. Набор бусин
10Мини-игра «Считаем до 10»
11.Мини-игра «Цвета»
12.Мини-игра «Цифры»
13.Мини-игра «Овощи, фрукты, ягоды, цветы»
14. Игра «Собери кубик»
18.Демонстрационный и раздаточный материал:
Геометрические фигуры. Цвет. Противоположности. Ориентировка в пространстве. Семья.
Тело человека. Фрукты. Овощи. Растения. Цветы. Грибы. Деревья. Продукты питания.
Животные (домашние, дикие, разных стран). Птицы (домашние, перелетные и зимующие).
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Рыбы. Водный мир. Насекомые. Времена года. Город, дом, квартира, Одежда. Обувь.
Головные уборы. Мебель. Транспорт. Профессии. Сказочные герои.

Кадровое обеспечение
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей

квалификации, имеющими специализированное образование (психолог, логопед,
социальный педагог), и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды
профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
№
п/п

ФИО педагога,
должность.

Сведения о дополнительном образовании педагогов для организации
работы с обучающимися ОВЗ:
Курсы повышения квалификации Другое

1. Галабурда С.Н.,
заместитель
директора по
учебной работе

«Современные подходы к организации
работы с детьми с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС», 120 ч, 2018 .
«Раннее выявление, обучение и воспитание,
психолого-педагогическое, социальное и
правовое сопровождение детей и подростков
с РАС, оказание им комплексной помощи»,
36 ч., 2018 г.

Вебинары, занятия на
базе городского
ресурсного
методического центра
«Инклюзивное
образование. Создание
безбарьерной среды для
детей с ограниченными
возможностями
здоровья».

2. Короиткова А. А.
учитель
начальных
классов

«Эффективные практики реализации ФГОС
и адаптированных образовательных
программ для детей с ОВЗ», 16 ч., 2017 г.

«Психолого-педагогические технологии
организации инклюзивного образования
детей с ограниченными возможностями
здоровья»,72 ч., 2018 г.

«Раннее выявление, обучение и воспитание,
психолого-педагогическое, социальное и
правовое сопровождение детей и подростков
с РАС, оказание им комплексной помощи»,
36 ч., 2018 г.

Вебинары, занятия на
базе городского
ресурсного
методического центра
«Инклюзивное
образование. Создание
безбарьерной среды для
детей с ограниченными
возможностями
здоровья».

3. Ибрагимова Г.Т.,
учитель
начальных
классов

«Введение и реализация ФГОС для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья: опыт, проблемы,
перспективы» 36 часа., 2017 г.

Вебинары, занятия на
базе городского
ресурсного
методического центра
«Инклюзивное
образование. Создание
безбарьерной среды для
детей с ограниченными
возможностями
здоровья».

4. Гараева Н.Н.
учитель
начальных
классов

«Нормативно-методологические основания
проектирования адаптированных
образовательных программ для детей с
ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательной организации», ,72 ч.,
2017 г.

Вебинары, занятия на
базе городского
ресурсного
методического центра
«Инклюзивное
образование. Создание
безбарьерной среды для
детей с ограниченными
возможностями
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здоровья».
5. Мезенцева Е.В.

учитель
начальных
классов

«Нормативно-методологические основания
проектирования адаптированных
образовательных программ для детей с
ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательной организации», ,72 ч.,
2017 г.

Вебинары, занятия на
базе городского
ресурсного
методического центра
«Инклюзивное
образование. Создание
безбарьерной среды для
детей с ограниченными
возможностями
здоровья».

6. Риянова Ю.Ю.
учитель
начальных
классов

«Введение и реализация ФГОС для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья: опыт, проблемы,
перспективы» 36 часов., 2017 г.

Вебинары, занятия на
базе городского
ресурсного
методического центра
«Инклюзивное
образование. Создание
безбарьерной среды для
детей с ограниченными
возможностями
здоровья».

7. Франко Н.С.,
педагог-психолог

«Введение и реализация ФГОС для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья: опыт, проблемы,
перспективы» 36 часов., 2017 г.

«Психолого-педагогические технологии
организации инклюзивного образования
детей с ограниченными возможностями
здоровья»,72 ч., 2018 г.

«Раннее выявление, обучение и воспитание,
психолого-педагогическое, социальное и
правовое сопровождение детей и подростков
с РАС, оказание им комплексной помощи»,
36 ч., 2018 г.

«Тьюторское сопровождение лиц с
нарушением зрения и слуха», 36 ч., 2018 г.

Вебинары, занятия на
базе городского
ресурсного
методического центра
«Инклюзивное
образование. Создание
безбарьерной среды для
детей с ограниченными
возможностями
здоровья».

8. Тухватуллина Р.Р.
учитель-логопед

«Логопедическая работа при моторной
алалии в соответствии с ФГОС», 36 ч., 2017
г.

Актуальные проблемы логопедии в
соответствии с ФГОС «, 144 ч., 2017 г.

«Раннее выявление, обучение и воспитание,
психолого-педагогическое, социальное и
правовое сопровождение детей и подростков
с РАС, оказание им комплексной помощи»,
36 ч., 2018 г.

«Тьюторское сопровождение лиц с
нарушением зрения и слуха», 36 ч., 2018 г.

Вебинары, занятия на
базе городского
ресурсного
методического центра
«Инклюзивное
образование. Создание
безбарьерной среды для
детей с ограниченными
возможностями
здоровья».
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9. Кремлева А.А.,
социальный
педагог

«Раннее выявление, обучение и воспитание,
психолого-педагогическое, социальное и
правовое сопровождение детей и подростков
с РАС, оказание им комплексной помощи»,
36 ч., 2018 г.

Вебинары, занятия на
базе городского
ресурсного
методического центра
«Инклюзивное
образование. Создание
безбарьерной среды для
детей с ограниченными
возможностями
здоровья».

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции
недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании МБОУ
«СШ №5» имеются ставки педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога.
Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.

Педагогические работники имеют чёткое представление об особенностях
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного
процесса.
Материально-техническое обеспечение
В учреждении предусмотрены специально оборудованные учебные места:
- одноместные парты, «конторки»;
- медицинское оборудование;
-технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
индивидуального и коллективного пользования;
- кабинеты для организации коррекционных занятий (кабинет учителя-логопеда, кабинет
психолога и социального педагога, спортивный зал, актовый зал);

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей
материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-
развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие материально-
технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей
с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения
образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации
(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места,
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также
оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и
коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных
кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения
медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий,
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания).

Для реализации поставленных задач было приобретено оборудования для кабинета
учителя – логопеда, психолога, учителя начальных классов для осуществления
коррекционной работы с детьми:

Перечень оборудования для обучающихся с ограниченными
возможностями МБОУ "СШ№5"

Перечень мероприятий Наличие
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Наличие административно-распорядительного акта о назначении
ответственных за оказание инвалидам помощи при предоставлении им
услуг

1. Общие сведения
ступенькоход имеется

пандус переносной имеется

кнопка вызова имеется

-знак доступности для инвалидов по зрению, тактильный имеется

-знак "Туалет для инвалидов (мужской, женский), тактильный имеется

-знак "Туалет", тактильный имеется

-знак "Кнопка вызова помощи", тактильный имеется

-контрасная лента для маркировки (желтая) имеется

-знак "Осторожно! Препятствие", наклейка на прозрачные двери имеется

2. Наличие специализированного оборудования для учебного
класса:
парты одноместные регулируемые в соответствии с ростом учащихся имеется

автоматизированное рабочие место для учителя имеется

универсаная платформа для перемещения, хранения и подзарядки
портативных компьютеров, организация локальной сети и выхода в
интернет

имеется

документ-камер с компьютером для зрительного увеличения мелких
предметов и текста;

имеется

интерактивная доска (с проектором, ноутбуком и экраном) имеется

электронный видеоувеличитель имеется

комплект "Шероховатые буквы прописные прямые" имеется

комплект "Шероховатые буквы печатные" имеется

комплект "Тактильные цифры и математические знаки" имеется

учебное пособие для слабовидящих обучающихся имеется

3. Оборудование кабинета логопеда

интерактивная доска имеется

автоматизированное рабочее место учителя имеется

мультимедийный проектор имеется

стол логопеда имеется

набор логопеда с методическими материалами; имеется

многофункциональное устройство (МФУ) имеется

4. Оборудование кабинета психолога.
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демонстрационное оборудование "Разноцветная гроза" имеется

демонстрационное оборудование пузырьковая колона "Большой
сенсорный уголок"

имеется

демонстрационное оборудование светозвуковая панель
"Бесконечность"

имеется

модуль для настольно развивающих игр "Фантазия" имеется

настольная игра для конструирования "Кинетический песок" имеется

мягкий конструктор Гонщик имеется

настенный игровой модуль "Сравнение" имеется

настенный игровой модуль "Дидактический лабиринт" имеется

настенный игровой модуль Движение по прорези имеется

настенный игровой модуль Зубчатые колеса имеется

настольная развивающая игра Кварцевый песок имеется

набор Монтессори имеется

учебно методическое пособие имеется

кресло пуфик Капелька имеется

- наличие материала для развития мелкой моторики; имеется

- световой стол для рисования песком;

интерактивный пол имеется

набор психолога с диагностическими методиками и методическими
материалами;

имеется

Обеспеченность образовательной организации техническими средствами:

№
п/п

Наименование
лабораторий,
кабинетов,
учебных классов

Необ
ходи
мое
кол-
во

Факт
и-
чески
имеет
ся

Оснащенность
в %

Наличие
инструк
ций по
т/б

Наличие акта
разрешения
(№ акта, дата)

мебелью и
оборудова
нием

учебно-
наглядны
ми
пособиям
и

1. Кабинеты оснащены в соответствии с требованиями ФГОС

1.1. Учебные классы
начального звена

- 14 100% 95% имеется Акт б/н от
15.06.19

2. Кабинеты оснащены в соответствии с требованиями ГОС

2.1. Химия - 1 100% 80% имеется Акт б/н от
15.06.19
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Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы широкого
доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов.

В сентябре 2007 создан сайт школы (http://school5nv.ru). Ведется постоянная работа по
поддержке и обновлению этого ресурса. Используется электронная почта
(school5_nv@mail.ru).

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» по
направлению «Внедрение современных образовательных технологий» в январе 2007 года
образовательное учреждение подключено к широкополосной сети Интернет DSL, что
позволило подключить все компьютеры в компьютерном классе. В рамках реализации
Программы информатизации образования библиотека переоборудована в медиатеку:
оснащена мультимедийным проектором, компьютерами с выходом в Интернет, экраном, что
позволяет работать с электронными ресурсами библиотеки.
Наличие доступа к сети Интернет в библиотеке.
Наличие доступа к сети Интернет в
библиотеке

Имеется

Состав фонда цифровых ресурсов Количество экземпляров
Управление качеством образования 0
Электронные энциклопедии, словари,
справочники и прочее

16

Электронные пособия по учебным
предметам

281

Итого 297

2.2. Биология - 1 100% 85% имеется Акт б/н от
15.06.19

2.3. Физика - 1 100% 100% имеется Акт б/н от
15.06.19

2.4. Информатика - 3 100% 100% имеется Акт б/н от
15.06.19

2.5. ОБЖ - 1 100% 95% имеется Акт б/н от
15.06.19

2.6.
учебные классы
среднего и
старшего звена

- 19 100% 85% имеется
Акт б/н от
15.06.19

mailto:school5_nv@mail.ru
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2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников
образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи
и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с
внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики,
медицины.

Такое взаимодействие включает:
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной
сфер ребёнка.

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения
является психолого-педагогическая служба комплексного сопровождения, которая
предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным
представителям).

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнёрство включает:

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей
с ограниченными возможностями здоровья;

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;

- сотрудничество с родительской общественностью
Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной
сфер ребёнка. Консолидация усилий разных специалистов в области психологии,
педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного
психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы
ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного
взаимодействия специалистов на современном этапе - это консилиумы и службы
сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной
организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием,
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.

Социальное партнёрство предусматривает:
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- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;

- сотрудничество с родительской общественностью.
Взаимодействие субъектов сопровождения

Участник
сопровожде
ния

Функции Содержание работы

Председател
ь ПМПК

Научно-методическое
обеспечение учебно-
воспитательного
процесса.
Аналитическая
Контролирующая
Координирующая

1. Перспективное планирование деятельности
ШПМПК.

2. Координация работы педагогов через проведение
консилиума.

3. Повышение профессионального мастерства
педагогов через курсы повышения квалификации,
ознакомление с передовым педагогическим
опытом.

4. Создание условий, способствующих
благоприятному микроклимату в коллективе
педагогов.

5. Контроль за:
Ведением документации;
Осуществлением диагностического обследования;
Соответствие намеченного плана работы результатам
диагностики;
Осуществление учебно-воспитательного процесса в
соответствии с намеченным планом;
Степень готовности детей к школе как результат
функционирования службы психолого-педагогического
сопровождения.

Классный
руководител
ь

Исполнительская
Аналитическая
Организаторская
Диагностическая
Коррекционная
Прогностическая

1. Диагностика познавательных способностей, развития
детей в разных видах деятельности.

2. Составление планов индивидуального развития
ребенка.

3. Разработка и уточнение образовательных маршрутов.
4. Организация деятельности детей (познавательной,

игровой, трудовой, конструктивной и т.д.).
5. Создание благоприятного микроклимата в группе.
6. Создание предметно – развивающей среды.
7. Коррекционная работа.
8. Анализ уровня образованности детей.

Психолог Диагностическая
Прогностическая
Организаторская
Коррекционная
Комплиментарная
Контролирующая
Консультативная

1. Психологическая диагностика на момент
поступления, в течение процесса обучения и на
конец обучения.

2. Составление прогноза развития ребенка, помощь
воспитателю и узким специалистам в планировании
работы с детьми.

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ
деятельности педагога с точки зрения психологии,
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взаимодействия специалистов.
4. Организация предметно – развивающей среды.
5. Организация системы занятий с детьми по коррекции

эмоционально-волевой и познавательной сферы.
6. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей.
7. Контроль деятельности педагогов по организации

учебно-воспитательного процесса.
Медицински
й персонал

Диагностическая
Прогностическая
Контролирующая
Аналитическая
Консультативная

1. Диагностика состояния здоровья.
2. Составление прогноза физического развития ребенка

(совместно с руководителем физвоспитания).
3. Контроль физкультурно - оздоровительной работы.
4. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей.
5. Анализ заболеваемости, физкультурно-

оздоровительной работы. Анализ состояния здоровья
детей.

6. Обеспечение повседневного санитарно-
гигиенического режима, ежедневный контроль за
психическим и соматическим состоянием
воспитанников.

7. Отслеживание детей в период адаптации.
Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-

педагогического сопровождения.
Активное взаимодействие.

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы
1. Ожидаемые результаты.

1) Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии;
2) Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
3) Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении.

2. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с
помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования.

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы
могут рассматриваться:
1. динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных
программ:

•повышение уровня общего развития обучающихся;
•восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;
•формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков;
•коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи, мотивационной и
эмоционально-волевой сфер личности учащихся;
•направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.

2. создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие
коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий);
3. увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших
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специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
4. сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
5. количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми
с ОВЗ;
6. повышение уровня просветительской и информационной грамотности и культуры
родителей;
7. другие соответствующие показатели.
Формы и методы оценивания результатов
Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с
помощью промежуточного (I полугодие и конец учебного года) тестирования.
Результаты тестирования фиксируются в психолого-педагогической карте учащихся
учебной группы.
Критерии оценки:
1. Уровень тревожности: Цветовой тест. Шкала тревожности Ф.Филлипса, К. Роджерса.
2. Межличностные отношения - методика взаимных выборов.
3. Слуховое восприятие с помощью пробы «Понимание текста»
4. Концентрации внимания с помощью методики «Корректурная проба»
5. Уровень слуховой памяти - Методика «Десять слов»
6. Уровень зрительной памяти - Методика «Запомни фигуры»
7. Уровень умственного развития - Тест на уровень мышления "Матрицы Раввена", «Кто

лишний», Тест на уровень интеллекта
8. Уровень развития моторики – тест «Петли»
9. Уровень самооценки, мотивации – тест «Лесенка», «Смешные человечки».

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько
успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно
значимых компетенций:

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со
взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для
пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
- овладение навыками коммуникации;
- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной

организации;
- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту

системы ценностей и социальных ролей.
Жизненно значимые компетенции Требования к результатам
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Развитие адекватных
представлений о собственных
возможностях и ограничениях, о
насущно необходимом
жизнеобеспечении, способности
вступать в коммуникацию со
взрослыми по вопросам
медицинского сопровождения и
созданию специальных условий
для пребывания в школе, своих
нуждах и правах в организации
обучения

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего
нельзя.

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных
ситуациях.

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при
проблемах в жизнеобеспечении –это нормально и необходимо.

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за
помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас
фраз и определений.

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение
родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) необходимость
связаться с семьей.

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном
процессе, сформулировать запрос о специальной помощи
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Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим
людям в быту.

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе.
Умение включаться в разнообразные повседневные дела.
Умение принимать посильное участие, брать на себя ответственность в каких-то

областях домашней жизни.
Представления об устройстве школьной жизни.
Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании занятий.
Готовность попросить о помощи в случае затруднений.
Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные дела и

принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность.
Понимание значения праздника дома и в школе, того, что праздники бывают

разными.
Стремление порадовать близких.
Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника
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Умение решать актуальные жизненные 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.
Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать

коммуникацию как средство достижения цели.
Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы

быть понятым другим человеком.
Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других

людей.
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими

людьми
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Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения
опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности окружающей
предметной и природной среды.

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым порядком и
характером наличной ситуации.

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за
пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и загородные
достопримечательности и др.

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной
результативности.
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий.
Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего

мира, упорядочивать их во времени и пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада собственной

жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и уклада

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, способности

замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым
исследовательскую деятельность.
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Умение адекватно использовать принятые в окружении обучающегося
социальные ритуалы.

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность,
сочувствие, намерение, просьбу, опасение.

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного
статуса.

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.

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы

могут рассматриваться:
— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных

программ;
- положительная динамика познавательного развития учащихся;
-снижение количества учащихся недостаточно готовых к переходу в среднее звено.
- развитие адаптивных возможностей ребёнка;
-достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с

ООП НОО;
- наличие для каждого обучающегося с задержкой психического развития программы

индивидуального развитии; Наличие для каждого обучающегося с задержкой
психического развития карты индивидуального образовательного маршрута. Результаты
внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему оценки
достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и
предметных (ООП, «Положение о системе оценки качества начального общего
образования»).
— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие
коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий);
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— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших
специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической
диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с
ОВЗ;
2.5.5.1 Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму:
1) назначение ответственных за подпрограммы: «Рабочая программа психологического
сопровождения для первоклассников»; «Программа логопедического сопровождения
обучающихся с задержкой психического развития в рамках реализации ФГОС НОО «Буду
говорить и писать правильно и красиво»; «Рабочая программа «Коррекционно-развивающее
обучение учащихся первых классов по профилактике дисграфии», «Работа с детьми с ОВЗ»
(планы-графики работы для групп обучающихся с общим недоразвитием речи и с детьми с
задержкой психического развития; индивидуальные программы для обучающихся с
задержкой психического развития; карты индивидуального развития для обучающихся с
задержкой психического развития); «Коррекция агрессивного поведения ребенка младшего
школьного возраста»; «Программа по сопровождению слабоуспевающих учащихся»;
«Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников».
2) организация информирования родителей о программе;
3) создание мониторинга эффективности коррекционной работы;
4) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и Управляющего
совета.

Программа коррекционной работы предусматривает специальные условия обучения и
воспитания детей с ОВЗ, включающие:

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:
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-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для
оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);
обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;
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 здоровье-сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм);
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обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их
развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных,
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития5.
Программно-методическое обеспечение

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя,
педагога-психолога, социального педагога, учителя логопеда, учителя и др.

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или)
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование адаптированных образовательных программ.

Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей
квалификации. Обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников образовательных организаций, занимающихся
решением вопросов образования детей с ОВЗ.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечивает материально-техническую базу,

позволяющую создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду, обеспечивающую
возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или)
психического развития в здания и помещения образовательной организации и организацию
их пребывания и обучения в организации. Информационное обеспечение

Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий.

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий,
мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов.

2.6.Программа внеурочной деятельности

В соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования основные образовательные программы начального и основного общего
образования реализуются в лицее через урочную и внеурочную деятельность.

Внеурочная деятельность направлена на создание условий для достижения обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов основных образовательных
программ начального и основного общего образования. Внеурочная деятельность является
обязательной частью учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса.
Учебный план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объѐм внеурочной деятельности для каждого обучающегося. Время, отведенное на
внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой аудиторной
нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых
на реализацию основной образовательной программы.

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития индивидуальных
интересов, развития творческого потенциала, приобретение собственного социально-культурного
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опыта слабовидящих обучающихся.
Задачи внеурочной деятельности:
• создание условий для адаптации учащихся слабовидящих обучающихся к школьному

обучению;
• создание условий для укрепления физического и психического здоровья;
• создание условий для генерализации приобретенных знаний, умений и навыков;
• выявление интересов, способностей, возможностей обучающихся к различным видам

деятельности;
• развитие творческих способностей;
• создание условий для индивидуального развития в избранной сфере внеурочной деятельности;
• развитие навыков коммуникации и социальной адаптации.
• формирование умений, навыков социального общения людей;
• коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития

слабовидящих обучающихсяс учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
• формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать

окружающее и самих себя,
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и

настойчивости в достижении результата;
• расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной

организации;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и

сопереживания им.

Принципы внеурочной деятельности:
• включение учащихся в активную деятельность;
• доступность и наглядность;
• связь теории с практикой;
• учѐт индивидуальных и возрастных особенностей;
• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности;
• целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с
учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм еѐ организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества,
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики, клубы по интересам, детские общественные объединения и т. д.

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности
организаций дополнительного образования, культуры: школы искусств. В период каникул для
продолжения внеурочной деятельности используются возможности каникулярных школ по
интересам.

Внеурочная деятельность осуществляется за рамками учебного процесса, во второй половине
дня.

В качестве основных направлений внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
определены следующие:

• духовно-нравственное,
• общекультурное,
• общеинтеллектуальное,
• социальное,
• спортивно-оздоровительное.
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С целью качественного содержательного наполнения программ курсов внеурочной
деятельности для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья представим
характеристику каждого направления.

Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности. Содержание программ курсов в
рамках данного направления внеурочной деятельности обеспечивает присвоение обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья системы ценностей, получение обучающимися опыта
определения актуальных для них смысложизненных и нравственных проблем, приобретение опыта
разрешения нравственных проблем на основе морального выбора, опыта индивидуального и
совместного смыслопорождения, смыслообразования и смысл строительства. Помимо этого
содержание программ курсов обеспечивает возможности для приобретения обучающимися опыта
определения и реализации собственных ценностных приоритетов в искусстве, духовно-практической
деятельности (творчество, помощь людям, благотворительность, добровольчество, волонтерство и
др.).

Общекультурное направление внеурочной деятельности предполагает формирование у
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья способностей к ориентировке в
пространстве культуры (общечеловеческая культура, национальная культура, семейные традиции,
народные традиции и др.), а также предполагает освоение обучающимися этических норм,
эстетических эталонов и др. Программы внеурочной деятельности по данному направлению имеют
своей целью развитие у обучающихся умений организации деятельности в бытовой и культурно-
досуговой сферах, умений строить межличностные отношения, овладение навыками культурного
общения. Не менее значимо в рамках реализации данного направления освоение обучающимися
знаний в области общечеловеческой культуры, традиций, формирование у обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья практически их применять в системе социальных
отношений, а также создание условий для приобретения обучающимися опыта деятельности в
области освоения культурного пространства.

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности предполагает формирование у
обучающихся интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения познавательных
задач, анализом ситуаций, сопоставлением различных данных, формирование у обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья способностей наблюдать, сравнивать, обобщать,
устанавливать закономерности, строить и проверять гипотезы, формирование пространственных
представлений, пространственного воображения, умений-рассуждать. Не менее важной является
стимулирование познавательной активности обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.

Курсы внеурочной деятельности общеинтеллектуального спектра направлены на достижение
планируемых результатов коррекционной работы с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, планируемых результатов формирования у обучающихся личностных, познавательных,
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий.

Социальное направление внеурочной деятельности даёт возможность развития у обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья навыков общения со сверстниками и в разновозрастной
детской среде, включение обучающихся в процессы преобразования окружающей среды, присвоение
и отработку ими различных социальных ролей, приобщение к ценностям гражданственности,
социальной солидарности, развитие умений принимать групповые нормы.

Реализация программы курсов внеурочной деятельности в рамках социального направления
направлена на обеспечение условий интеграции обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в общество.

Спортивно-оздоровительное (физкультурно-спортивное и оздоровительное) направление
внеурочной деятельности предполагает приобщение обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья к ценностям здорового образа жизни, формирование у них мотивов и потребностей в
бережном отношении к собственному здоровью, создание условий для сохранения и укрепления
здоровья обучающихся, формирование умений использовать средства физической культуры и спорта
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в организации здорового образа жизни и досуговой деятельности, а также включение обучающихся в
спортивно-зрелищные ме

План внеурочной деятельности является дополнением к учебному плану и одним из способов
реализации основной образовательной и адаптированной образовательной программы начального
общего образования школы.

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности,
поддерживающей процесс освоения содержания АООП начального общего образования
слабовидящих обучающихся. Содержание этого направления представлено коррекционными
образовательными курсами.

Направления внеурочной деятельности Формы организации внеурочной деятельности

Коррекционно-развивающее
Цель создание условий для реализации
внутреннего потенциала слабовидящих
обучающихся, оказание им комплексной
психолого-педагогической помощи в
процессе интеграции в образовательную
и социокультурную среду, а также в
освоении ими АООП НОО

коррекционные курсы (коррекционно-
развивающая область учебного плана);
программы дополнительного образования (студии,
кружки, секции);
внутришкольные мероприятия (праздники,
концерты, творческие и спортивные акции);
внешкольные мероприятия (экскурсии, прогулки,
походы, посещение

Духовно-нравственное
Цель: приобщение к базовым
общечеловеческим ценностям, ценностям
семьи; создание условий,
обеспечивающих нравственное развитие
личности обучающегося слабовидящих
обучающихся на основе развития его
индивидуальности.

выставки, конкурсы рисунков, поделок;
тематические классные часы;
экскурсии;
посещение концертов, музеев, театров, библиотек;
просмотр фильмов;
целевые прогулки (по городу).

Спортивно-оздоровительное
Цель: организация оздоровительной и
познавательной деятельности
обучающихся с -, направленной на развитие
физических сил и здоровья, выработку
гигиенических навыков и здорового
образа жизни.

утренняя зарядка;
динамические паузы во время урока;
подвижные игры;
тематические беседы о здоровом образе жизни;
прогулки, походы;
«Дни здоровья»;
Спортивные акции («Весёлые старты»);
спортивные секции;
экскурсии.

Общекультурное
Цель: развитие творческого потенциала
слабовидящих обучающихся с учетом их
возрастных возможностей и
индивидуальных наклонностей.

занятия в кружках
экскурсии;
посещение концертов, выставок;
создание творческих проектов;
творческие акции.

Общеинтеллектуальное
Цель: формирование услабовидящих
обучающихся умений самостоятельно
добывать новые знания, работать с
информацией, делать доступные выводы и
умозаключения.

экскурсии;
викторины;
проектная деятельность;
доклады, сообщения;
знакомство с библиотекой.
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Социальное
Цель: предоставление возможностей для
получения обучающимися слабовидящих
обучающихся самостоятельного
социального опыта; формирование
первоначальных представлений об
общественных ценностях.

Тематические беседы по культуре поведения;
разведение комнатных растений;
экскурсии на различные производства;
кружки по социально-бытовой ориентировке;
посещение выставок, концертов, музеев.

Планируемые результаты внеурочной деятельности
В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться

достижение обучающимися слабовидящих обучающихся спектра следующих результатов:
воспитательных - нравственных приобретений, которые обучающийся получил вследствие

участия в той или иной деятельности (например, приобрел некое знание о себе и окружающих, опыт
самостоятельного действия, любви к близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал
нечто как ценность);

эффекта - последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие
обучающегося как личности, формирование его социальной, жизненной компетентности).

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трем
уровням.

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися слабовидящих обучающихся
социальных знаний (о ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве
общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного
понимания социальной реальности и повседневной жизни.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося с педагогами как значимыми для него носителями положительного социального
знания и повседневного опыта.

Второй уровень результатов - получение опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура),
ценностного отношения к социальной реальности в целом.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающихся между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной
просоциальной среде, в которой обучающийся получает (или не получает) первое практическое
подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).

Третий уровень результатов — получение обучающимися слабовидящих обучающихся
начального опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых
моделей поведения.

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие
обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами
общеобразовательной организации, в открытой общественной среде.

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность
появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У обучающихся могут быть
сформированы в начальном виде коммуникативная, этическая, социальная, гражданская
компетентности и социокультурная идентичность. Переход от одного уровня воспитательных
результатов к другому должен быть последовательным, постепенным, а сроки перехода могут
варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей слабовидящих
обучающихся.

По каждому из направлений внеурочной деятельности слабовидящих обучающихся могут быть
достигнуты определенные воспитательные результаты.

Основные личностные результаты внеурочной деятельности:
• ценностное отношение и любовь к близким;
• ценностное отношение к труду и творчеству, трудолюбие;
• осознание себя как члена общества;
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• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной
культуры;
• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее охраны;
• готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни;
• расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками
в разных социальных ситуациях;
• принятие и освоение различных социальных ролей, умение взаимодействовать с людьми,
работать в коллективе;
• владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
• способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями о здоровом
образе жизни, нормах социального взаимодействия;
• способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые
установки в своих действиях и поступках, принимать элементарные решения;
• способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать
средства реализации цели и применять их на практике;
• оценивать достигнутые результаты.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Календарный учебный график

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя школа № 5»
на 2019-2020 учебный год

Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 года.
Дата окончания учебного года:

1-4, 9,11 классы -25 мая 2020 года,
5-8 классы - 25 мая 2020 года,
10 классы- 31 мая 2020 года.

Продолжительность учебного года, четвертей (полугодий):

1 классы- 33 недели, 2-4, 5-9 классы - 34 недели, 10 -11 классы- 35 учебных недель:

Продолжительность учебных периодов: с 1-9 классы по четвертям, 10-11 классы по
полугодиям.

1 четверть – 9 учебных недель (02.09.2019-01.11.2019),
2 четверти – 7 учебных недель (11.11.2019-27.12.2019),
3 четверть – 10 учебных недель (09.01.2020-20.03.2020), (для 1 классов 9 недель),
4 четверти – 8 недель для 1-4,5-9 классов (30.03.2020- 25.05.2020),
для 10 классов 1полугодие- 16 недель (02.09.2019-27.12.2019), 2 полугодие- 19 недель
(09.01.2020-31.05.2020),
для 11 классов 1 полугодие- 16 недель (02.09.2019-27.12.2019), 2 полугодие- 18 недель
(09.01.2020- 25.05.2020).

Сроки и продолжительность каникул:

Осенние каникулы с 02.11. 2019-10.11.2019- 9 дней,
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Зимние каникулы с 28.12.2019-08.01.2020- 12 дней, для 1 класса дополнительные каникулы
с 15.02.2020- 23.02.2020- 9дней.

Весенние каникулы с 21.03.2020-29.03.2020

Продолжительность каникул: 1 класс- 39 дней, 2-11 – 30 дней

Летние – для 1-9 классы с 26.05.2019 - 31.08.2019 - 99 дней, для 10 классов с 01.06.2019 -
31.08.2019- 92 дня

Сроки проведения промежуточной аттестации: для 2-4 классов с 05.05.2020 по 22.05.2020
года, для 5-11 классов- с 12.05.2020-31.05.2020 года.

3.2 Учебный план
Учебный план МБОУ «СШ №5» призван обеспечить реализацию целей и задач образования,

которые определены действующим Федеральный законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», направлен на осуществление региональной образовательной
политики, способствующей формированию и сохранению единого образовательного пространства и
направленной на реализацию национально-регионального компонента государственного
образовательного стандарта общего образования.

Учебный план МБОУ «СШ№5» является нормативным документом, в нем:
• определен состав и последовательность изучения образовательных областей и учебных

предметов;
• определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся 1- 4-х классов;
• обеспечены все образовательные области и учебные предметы инвариантной части

базисного учебного плана на 2019-2020 учебный год.
Учебный план школы направлен на достижение следующих целей:

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований стандартов
второго поколения, минимума содержания образовательных программ, их адаптации к
жизни в обществе;

• создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития учащихся
школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и
получении дополнительного образования на основе концепции личностно
ориентированного обучения, инновационного построения образовательного процесса;

• обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, создание условий для
развития индивидуальных способностей каждого ребенка;

• построение основного и дополнительного образования на основе принципов
здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как о
принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы.

Учебный план реализует адаптированную основную образовательную программу начального
общего образования, фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по
учебным предметам.

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует образовательным и санитарно-
эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения при 5-ти дневной учебной
неделе для всех обучающихся 1-4 классов.

Школа работает в 1 смену.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,

летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1-ых классов в течение года устанавливаются
дополнительные недельные каникулы.
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Учебный план МБОУ «СШ№5»
для детей с ограниченными возможностями здоровья

(для слабовидящих обучающихся с ЗПР)
в рамках ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

на 2019/2020 учебный год
(вариант 4.2)

Пояснительная записка
Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего образования

является:
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;
-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего
образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 №5);

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № 507 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства от 6 октября 2009 г. № 373»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 "О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования";

-санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями),

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 года №26
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.32861-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»;

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 "Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам- образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования" (с изменениями);

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 576 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 №ВК-452/07
«О введении ФГОС ОВЗ»;

-письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты- Мансийского автономного
округа- Югры «Об образовании детей с ограниченными возможностями здоровья»

Вариант 4.2. предполагает, что слабовидящие обучающиеся с получают образование,
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием
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здоровых сверстников в пролонгированные календарные сроки.
Сроки получения начального образования слабовидящие обучающиеся пролонгируются с

учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития детей
данной категории, которые определяются Стандартом.

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования для слабовидящие обучающиеся, получивших дошкольное
образование составляет 5 лет (1-5 классы), для слабовидящие обучающиеся, не получивших
дошкольное образование составляет 6 лет (1-6 классы).

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, не превышает
величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. При реализации ФГОС НОО во 1 классе
ЗПР предусматривается внеурочная деятельность как неотъемлемая часть образовательно -
коррекционного процесса. Время, отведённое на внеурочную деятельность (недельная нагрузка – до
10 часов на каждого обучающегося), не учитывается при определении максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования.

На коррекционно–развивающую область внеурочной деятельности отводится 5 часов в неделю
с учетом возможностей, особенностей и потребностей обучающегося в рамках внеурочной
деятельности и представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими
занятиями (логопедическими и психо-коррекционными), направленными на коррекцию дефекта и
формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях; остальное время
используется на внеурочную деятельность по различным ее направлениям.

Установлена пятидневная рабочая неделя в целях сохранения и укрепления здоровья
обучающихся. Обучение проходит в одну смену.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом – не менее 8 недель.

Учебный план НОО для детей с ОВЗ обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС НОО, определяет состав и структуру обязательных предметных областей и
учебных предметов по классам (годам обучения), общий объем допустимой учебной нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. Учебный план ориентирован на 4-х
летний нормативный срок освоения образовательной программы начального общего образования,
количество учебных занятий за 4 учебных года не превышает 3345 часов.

Обязательная часть учебного плана реализуется в полном объеме.
Установлена пятидневная рабочая неделя в целях сохранения и укрепления здоровья

обучающихся. Обучение проходит в одну смену.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
I класс – 33 учебные недели;
II-IV классы – 34 учебные недели;
Учебный год делится на четыре учебные четверти, неравные по продолжительности.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,
летом - не менее 8 недель. Для 1-х классов, согласно требованиям СанПиН 2.4.4.2821-10, в феврале
устанавливаются дополнительные недельные каникулы.

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований:
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(1 день 5 уроков за счет урока физической культуры) по 40 минут каждый);

обучение проводится без бального оценивания обучающихся и домашних заданий;
дополнительные недельные каникулы, с целью профилактики переутомления для

обучающихся в 1 классе устанавливаются в середине третьей четверти.
Продолжительность урока составляет: в 1 классе — 35 минут (1 полугодие), 40 минут (2

полугодие);
На основании введения в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов



172

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях" учебный план на параллели 1-4 классов-рассчитан
на 5-дневную неделю. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует минимальной
обязательной и не превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного начального общего образования:

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;

-обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного общего
образования, их приобщение к информационным технологиям;

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой

участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана представлена учебными предметами: Русский язык,

Литературное чтение, Родной язык (русский), Литературное чтение на родном языке, Иностранный
язык (английский со 2 класса), Математика, Окружающий мир, Основы религиозной культуры и
светской этики (в 4 классе), Музыка, Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального образования и
представлена следующим образом:

Предметные области. Основные задачи реализации содержания.
Русский язык и литературное чтение
Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств,

Родной язык и литературное чтение на родном языке
Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном
языке.

Математика и информатика
Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения,

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Обществознание и естествознание (Окружающий мир)
Формирование уважительного отношения к семье, селу, городу, региону, России, истории,

культуре, природе нашей страны, её современной жизни. Осознание ценности, целостности и
многообразии окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения
в условиях повседневной жизни и в различных опасных ситуациях. Формирование психологической
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.

Искусство
Развитие способности художественно-образного. Эмоционально-ценностному восприятию

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру.

Технология
Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществления поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний,
полученных при изучении других учебных предметов; формирование первоначального опыта
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практической преобразовательной деятельности.
Физическая культура
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни.

Текущий контроль успеваемости и промежуточная (текущая и годовая) аттестация учащихся
осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля и промежуточной аттестации обучающихся. Аттестация проводится по четвертям на
основе текущих отметок за четверть (со 2 класса). Ежегодная промежуточная аттестация
обучающихся проводится в форме среднеарифметической оценки за четверти в течение учебного
года.

Обучающиеся первых классов промежуточной аттестации не подлежат.
Предельно допустимая недельная нагрузка учащихся не превышает установленных норм.
Программно-методическое обеспечение учебного плана сформировано в соответствии с

утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих
общеобразовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.
Реализация учебного плана в полном объеме обеспечена необходимым количеством
квалифицированных кадров, необходимыми государственными программами, учебниками,
методическими рекомендациями, дидактическими материалами.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть
учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузке обучающихся, использовано:

1 час в неделю в 1 классах используется на изучение учебного предмета «Русский язык».
1 час в неделю на изучение учебного предмета «Физическая культура».
В начальной школе МБОУ «СШ №5» все обучаются по предметной линии УМК «Школа

России». Для использования при реализации образовательной программы выбраны:
-учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования Приказ
Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования".

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение
«Русского языка» (в объеме 3 часа в неделю, и 1 часа из части, формируемой участниками
образовательных отношений) и включает интегрированное использование ИКТ; «Литературного
чтения» (в объеме 3 часа в неделю) и включает интегративное использование ИКТ.

При изучении данных предметов уделено внимание развитию общеязыковой, коммуникативной
компетентности, русскоязычной грамотности и компьютерного набора текста. Прохождение
образовательной программы в полном объеме будет реализовано за счет использования
продуктивных педагогических технологий и методов обучения.

С целью реализации прав граждан Российской Федерации на получение начального общего
образования на родном языке из числа языков народов РФ, а также право на изучение родного языка
из числа языков народов РФ в пределах возможностей, предоставляемых школой, в порядке,
установленном законодательством об образовании. Реализация указанных прав обеспечивается
предметной образовательной областью «Родной язык и литературное чтение на родном языке»
изучается предмет «Родной язык (русский)» в 1-4 классах в количестве 1 часа, «Литературное чтение
на родном языке» в 1-4 классах в количестве 1 часа. Изучение данных курсов направлено
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
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пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.

Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного
предмета «Математика» в объеме 4 часов в неделю и включает интегрированное изучение курса
«Информатика и ИКТ».

Образовательная область «Обществознание и естествознание» в предусматривает изучение
учебного предмета «Окружающий мир» в объеме 2 часов в неделю и включает интегрированное
использование ИКТ. Программа предмета «Окружающий мир» предусматривает интеграцию курса
«Краеведение», через изучение интегрированного курса «Мы -дети природы».

Образовательная область «Физическая культура» в предусматривает изучение предмета
«Физическая культура» в объеме 2 часов в неделю 1 часа из формируемой части учебного плана
участниками образовательных отношений. При этом предполагается следующее распределение часов:
2 часа отводится на занятия по программе «Физическая культура» и 1 час – на занятия по программе
«Спортивные игры», включая занятия на свежем воздухе.

Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение предметов «Изобразительное
искусство» в объеме 1 час в неделю и «Музыка» в объеме 1 час в неделю, который допускает
интегративное использование ИКТ.

Образовательная область «Технология» предусматривает изучение предмета «Технология» в
объеме 1 час в неделю с 1 класса.

Региональной спецификой учебного плана МБОУ «СШ №5» является поддержка практики
интегративного изучения отдельных дисциплин:

Интегрированный курс краеведения «Мы - дети природы» (2-4 классы) - интегрировано с
предметом «Окружающий мир»;

поддержка интегративного освоения и использования информационных и коммуникационных
технологий в русском языке, литературном чтении, математике, музыке, в окружающем мире и в
проектной деятельности; при этом учитывается, что ИКТ не является отдельным предметом, а
является технологией, то есть учебный план школы предусматривает применение ИКТ в качестве
инструмента на всех дисциплинах в их часы в зависимости от изучаемых тем;

модернизация математического образования в направлении развития наиболее современных и
наиболее востребованных практикой разделов, таких так информатика и ИКТ.

В соответствии с «Инструктивно-методическим письмом об организации образовательного
процесса в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в
2019-2020 учебном году» региональный компонент с учетом преемственности является частью
вариативной части учебного плана МБОУ «СШ№5»

Региональный компонент и компонент учебного плана образовательного учреждения МБОУ
«СШ№5» представлен предметами:

Классы Предмет Количество часов Цель введения
1-4 Краеведени

е
Интегрировано с
учебным предметом
«Окружающий мир»

Воспитание эмоционально-ценностного
отношения к природе и окружающей среде.

2-4 ОБЖ Интегрировано с
учебным предметом
«Окружающий мир»

Формирование основ безопасности
жизнедеятельности, приобретение знаний и
умений по защите жизни и здоровья в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязательной
частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивидуальным коррекционно-
развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными), направленными на
коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных
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условиях. Выбор коррекционно- развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их
количественное соотношение, содержание может осуществляться Организацией самостоятельно,
исходя из психофизических особенностей обучающихся на основании рекомендаций ПМПК и
индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут
проводиться в индивидуальной и групповой форме. Организация внеурочной деятельности
предполагает, что в этой работе принимают участие все педагогические работники Организации
(учитель группы продленного дня, воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный
педагог, педагоги дополнительного образования и др.). Часы коррекционно-развивающей области
представлены групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями,
направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение
пробелов в знаниях. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционно-
развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные
коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на групповые занятия –35-40 минут.

Учебный план МБОУ «СШ№5»
на 2019-2020 учебный год

по реализации АООП НОО ОВЗ слабовидящих обучающегося ЗПР
(вариант 4.2), 1д класс

Предметные области Учебные предметы

Количество
часов в год
(в неделю)

Итого

1 класс

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык 3 (99) 3 (99)

Литературное чтение 3 (99) 3 (99)

Родной язык и
литературное чтение на

родном языке

Родной язык 33 (1) 33 (1)
Литературное чтение
на родном языке 33 (1) 33 (1)

Иностранный язык Иностранный язык
(английский язык) - -

Математика и
информатика Математика 132 (4) 132 (4)

Обществознание и
естествознание

(Окружающий мир)
Окружающий мир 66 (2) 66 (2)

Основы
религиозных культур и
светской этики

Основы религиозных
культур и светской

этики
- -

Искусство
Музыка 33 (1) 33 (1)

Изобразительное
искусство 33 (1) 33 (1)

Технология Технология 33 (1) 33 (1)

Физическая культура Физическая культура 66 (2) 66 (2)

Итого 19
(627)

19
(627)
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и
литературное чтение Русский язык 33 (1) 33 (1)

Физическая культура Физическая культура
(спортивные игры) 33 (1) 33 (1)

Максимально допустимая учебная нагрузка при
5- дневной учебной неделе 693(21) 693(21)

Коррекционно- развивающее направление
Логопедическое сопровождение обучающихся

ОВЗ 66 (2) 66 (2)

Психологическое сопровождение обучающихся
ОВЗ 66 (2) 66 (2)

Форма промежуточной аттестации В 1 классе не проводится

План внеурочной деятельности

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными
механизмами реализации основной образовательной программы.

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития
ребёнком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных
ценностей и культурных традиций, создание условий для физического, интеллектуального и
эмоционального отдыха детей.

Задачи:
• Развитие личности каждого ребёнка через самореализацию в условиях игровых и
• творческих ситуаций;
• Развитие инициативы и творчества детей;
• Воспитание любви к родному краю на основе элементов народного творчества;
• Пропаганда здорового образа жизни;
• Знакомство учащихся со структурой исследовательской деятельности, со способами
• поиска информации;
• Мотивация учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и
• самостоятельности;
• Привитие навыков организации научного труда, работы со словарями и
• энциклопедиями;
• Привитие интереса к исследовательской деятельности.

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального
общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его
родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня.

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) на
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.

Внеурочная деятельность осуществляется по модели «школы полного дня».
Внеурочная деятельность организована по группам.
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Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения
индивидуальных потребностей слабовидящих обучающихся, и в сумме составляет 10 часов в неделю
на каждого ученика. Из них не менее 5 часов отводится на обязательные занятия коррекционной
направленности (коррекционно-развивающие занятия и ритмика в вариантах АООП НОО 4.1, 4.2),
остальные - на развивающую область с учётом возрастных особенностей учащихся и их
физиологических потребностей, то есть на внеурочные занятия по другим направлениям внеурочной
деятельности.

План внеурочной деятельности

Направления внеурочной
деятельности Содержание направлений Формы занятий

(основные)
Количество

часов
Спортивно-

оздоровительное
«Подвижные игры» Студия

Кружок
33 (1)

Шахматы 33 (1)

Духовно-нравственное «Социокультурные
истоки»

Проект 33 (1)

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы» Кружок 33 (1)

Социальное

Социально-
педагогическое
сопровождение

обучающихся ОВЗ

Кружок
Тренинговые занятия 66 (2)

Общекультурное
Программа воспитания

обучающихся
КТД, экскурсии, классный час,
внеклассные мероприятия

Всего 10

Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели, так и в период
каникул, в выходные и праздничные дни. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но
учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП.
Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО определено
образовательной организацией. При организации внеурочной деятельности обучающихся с-
используются возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций
дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта).

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с- путем
организации и проведения мероприятий (воспитательных, культурно- развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий), в которых предусмотрена совместная
деятельность обучающихся (с ограничениями здоровья и без таковых) с участием различных
организаций.

Виды совместной внеурочной деятельности подобраны с учетом возможностей и интересов как
слабовидящих обучающихся, так и сверстников, не имеющих ограничений по возможностям
здоровья.

В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники
общеобразовательной организации (учителя-дефектологи, воспитатели групп продленного дня,
учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальный педагог и др.).

План внеурочной деятельности
на 2019-2020 учебный год

начальное общее образование
Годовой план внеурочной деятельности
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На
пр
ав
ле
ни
е

Наименование
рабочей

программы/
форма

организации
ВД

Количество часов ИТ
ОГ
О

1
а

1б 1в 1г 2а 2б 2в 1д 3а 3б 3в
3
г

4
а

4б
4
в

4г

О
бщ

еи
нт
ел

ле
кт
уа
ль

но
е

Бондаренко
В.В. «Умники и
умницы»

3
3

33

Ибрагимова
Г.Т.
«Автоматизаци
я звуков в
речи»

33 33

Феоктистова
Н.В. «Умники и
умницы»

33 33

Риянова Ю.Ю.
«Умники и
умницы»

33 33

Михалкина О.В.
«Акварелька»

34 34

Белоус Г.Л.
«Умники и
умницы»

34 34

Надеина В.И.
«Математика и
конструирован
ие»

34 34

Сергиенко А.А.
«Умники и
умницы»

33 33

Иксанова
Р.С.«Умники и
умницы»

34 34

Павлова А.В.
«Мир логики и
мышления»

34 34

Ибрагимова
Г.Т.
«Автоматизаци
я звуков в
речи»

34 34

Привалова Н.Ф.
«Всё обо всем»

3
4

34

Рябова
И.А.«Умники и

3
4

34
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умницы»
Гараева
Н.Н.«Умники и
умницы»

34 34

Мезенцева Е.В.
«Я-
исследователь
»

3
4

34

Каменских В.А.
«Умники и
умницы»

3
4

34

Франко Н.С.
психологическо
е
сопровождени
е обучающихся
ОВЗ

66 66

логопедическо
е
сопровождени
е обучающихся
ОВЗ

66 66

Кремлёва А.А.
социально-
педагогическое
сопровождени
е обучающихся
ОВЗ

66 66

День науки 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44

Игра «Уникум» 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

КТД «День
города»

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64

Цикл игр
«Экологическо
е ассорти»

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64

Интеллектуаль
ный марафон
«Думай,
участвуй,
побеждай!»

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64

Библиотечный
урок/
Центральная
библиотека,
Библиотека №
4

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64

Беседы,
встречи с

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48
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интересными
людьми
Марафон
здоровья «Что
я знаю…»

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 48

Интеллектуаль
ные игры
«Знать всЁ!»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

но
е

Афанасьева
А.Е. «Палитра
голосов»

3
4

34 3
4

3
4

136

Седова С.П.
«Труффальдин
о»

34 34 34 34 34 34 3
4

3
4

34 3
4

3
4

374

Ибрагимова
Г.Т.
«Читалочка»

34 34

Мезенцева Е.В.
«Город
мастеров»

33 3
4

67

Гараева Н.Н.
«Волшебный
мир сказок»

34 34

Михалкина О.В.
«Читалочка»

34 34

Бондаренко
В.В.
«Волшебный
мир книги»

3
3

33

Галабурда С.Н.
«Волшебный
мир книги»

33

Феоктистова
Н.В.
«Волшебный
мир книги»

33 33

Риянова Ю.Ю.
«Волшебный
мир книги»

33 33

Надеина Н.И.
«Я люблю
читать»

34 34

Каменских В.А.
«Риторика»

3
4

34

«Посвящение в
первоклассник
и»\
развлекательн

2 2 2 2 8
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о-
познавательна
я программа
для 1 класса
КТД «До
свидания,
начальная
школа»

5 5 5 5 20

Смотр-конкурс
«Таланты
среди нас»

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

Бал цветов 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

«Дорожный
калейдоскоп»
беседы для 1
класса

1 1 1 1 4

Участие
обучающихся в
акциях,
конкурсах

3 3 3 3 7 7 7 7 3 3 3 3 7 7 7 7 80

Конкурс
листовок к «24
мая День
славянской
письменности
и культуры».

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

Со
ци

ал
ьн

ое

Иксанова Р.С.
«Социокультур
ные истоки»

34 34

Павлова А.В.
«Социокультур
ные истоки»

34 34

Ибрагимова
Г.Т.
«Социокультур
ные истоки»

34 34

Привалова Н.Ф.
«Социокультур
ные истоки»

3
4

34

Михалкина О.В.
«Социокультур
ные истоки»

34 34

Белоус Г.Л.
«Социокультур
ные истоки»

34 34

Надеина Н.И.
«Социокультур
ные истоки»

34 34
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Сергиенко А.А.
«Социокультур
ные истоки»

33 34

Бондаренко
В.В.
«Социокультур
ные истоки»

3
3

33

Галабурда С.Н.
«Социокультур
ные истоки»

33 33

Феоктистова
Н.В.
«Социокультур
ные истоки»

33 33

Риянова Ю.Ю.
«Социокультур
ные истоки»

33 33

Гараева Н.Н.
«Социокультур
ные истоки»

34 34

Мезенцева Е.В.
«Социокультур
ные истоки»

3
4

34

Рябова И.А.
«Социокультур
ные истоки»

3
4

34

Каменских В.А.
«Социокультур
ные истоки»

3
4

34

Акция
«Внимание,
дети!»
Игра по ПДД
«АВС»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

Осенняя
неделя добра
«Забота»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

Осенний кросс
«Золотая
осень»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

«Нам много
надо вам
сказать» -
концерт-
поздравление
в День
пожилого
человека.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
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Поздравитель
ная открытка
ко Дню
Учителя
«Учитель,
сколько надо
любви и
огня…»
изготовление
эмблем

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

КТД «День
учителя»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

Ярмарка «Дары
Самотлорского
лета»

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

Каникулы
осенние/внеур
очное
мероприятие

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

Каникулы
зимние/внеуро
чное
мероприятие

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

Каникулы
весенние/внеу
рочное
мероприятие

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

Экскурсии 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64

КТД Фабрика
новогодних
игрушек,
открыток
пожилым,
газет.

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

КТД.
Новогодний
калейдоскоп

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

Цикл лекций о
здоровом
питании

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 128

Осенняя
неделя добра
«Забота»

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

Смотр-конкурс
«Таланты
среди нас»

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

День здоровья 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

Акция «Я 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
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выбираю спорт
как
альтернативу
пагубным
привычкам»
День матери.
Акция
«Открытка».
Акция
«Подарок
своими
руками».

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

«Мамы разные
нужны» выпуск
газеты

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

Новогодняя
сказка

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

Конкурс чтецов
«Зимние
кружева»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

Городской
конкурс
рисунков
«Зимние
кружева»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

«Зимние
фантазии» -
конкурc –
выставка
рисунков

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

Интеллектуаль
ная игра «Знать
всё!»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

Акция
«Безопасность»
- «А ваш
ребенок дома»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

Неделя
детской и
юношеской
книги

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80

Весенняя
неделя добра
«Добро для
всех»

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80

Конкурс
рисунков «Мы
посвящаем им

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32
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наши сердца»
Конкурс
рисунков
«Бабушке и
дедушке я
помогаю»

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

Конкурсы
рисунков «Моя
малая Родина в
будущем»,
«Край, в
котором я
живу»

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

Д
ух
ов

но
-н
ра

вс
тв
ен

но
е

Белоус Г.Л. «Я-
гражданин
России»

34 34

Рябова И.А. «Я-
гражданин
России»

3
4

34

Иксанова Р.С.
«Мир вокруг
нас»

34 34

Культпоходы в
кино, театр

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64

Классные часы 3
3

33 33 33 34 34 34 33 34 34 34 3
4

3
4

34 3
4

3
4

539

Выпуск
стенгазеты и
просмотр
презентации
«Сталинградска
я битва»

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

Конкурсно -
познавательна
я игра
«Мы к звездам
проложили
путь»

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

Мероприятия,
посвящённые
Великой
Победе в ВОВ
«Салют,
Победа!»

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

Просмотр
тематических
видеофильмов

3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 48

«Живая 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

http://www.scenaristika.ru/professionalnie_prazdniki/den_kosmonavtiki/1171-den-kosmonavtiki.html
http://www.scenaristika.ru/professionalnie_prazdniki/den_kosmonavtiki/1171-den-kosmonavtiki.html
http://www.scenaristika.ru/professionalnie_prazdniki/den_kosmonavtiki/1171-den-kosmonavtiki.html
http://pozdravok.ru/scenarii/prazdniki/eshe-prazdniki/stsenariy-kosmonavtiki-zvezdam-put/
http://pozdravok.ru/scenarii/prazdniki/eshe-prazdniki/stsenariy-kosmonavtiki-zvezdam-put/
http://pozdravok.ru/scenarii/prazdniki/eshe-prazdniki/stsenariy-kosmonavtiki-zvezdam-put/
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память»- урок
мужества.
«Остались
вечно юными»
- просмотр
презентации.
Почтовый ящик
ко «Дню
Защитника
Отечества» -
«Письмо
солдату»

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

«Служу
России» -
конкурс
рисунков и
стенгазет

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

«Есть такая
профессия
Родину
защищать» -
поздравительн
ая открытка

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

Вакансия 3
3

33 33 33 132

Сп
ор

ти
вн

о-
оз
д
ор

ов
ит
ел

ьн
ое

Гараева Н.Н.
«Шахматы»

34 34

Павлова А.В.
«Шахматы»

34 34

Белоус Г.Л.
«Шахматы»

34 34

Мезенцева Е.В.
«Шахматы»

3
4

34

Феоктистов
А.Ф.
«Шахматы»

33 34 34 34 3
4

3
4

3
4

3
4

271

Сергиенко А.А.
«Шахматы»

33 33

Хабирова Р.М
«Подвижные
игры»

34 34 34 3
4

3
4

34 3
4

3
4

272

Радченков С.М.
«Футбол»

34 34 34 3
4

136

Тумко А.Н.
«Футбол»

3
4

34 3
4

3
4

136

Бондаренко
В.В.
«Шахматы»

3
3

33
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Продолжительность занятий для обучающихся 1 классов (чтение, музыкальные занятия,
рисование, лепка, рукоделие, игры) не превышает 50 минут в день.

Между учебными занятиями и внеучебной деятельностью обучающихся 2-4 классов
устанавливается 45 минутный перерыв.
При организации внеурочной деятельности нормативная наполняемость классов
составляет 25 человек (п. 10.1 Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях").

Феоктистова
Н.В.
«Шахматы»»

33 33

Риянова Ю.Ю.
«Шахматы»

33 33

Спортивные
соревнования

1
0

10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
0

110

День здоровья
«Весенние
потешки»

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

День здоровья
«Мы любим
спорт»
(веселые
старты)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

ИТОГО
оплачиваемых
часов ВД в неделю

4 4 4 4 5 5 5 10 6 6 6 6 8 8 8 8 97

Итого часов ВД в
год / план

3
3
0

330 330 330 340 340 340 330 340 340 340 3
4
0

3
4
0

340 3
4
0

3
4
0

539
0

Итого часов ВД в
год / факт

2
9
7

297 297 297 340 340 340 330 340 340 340 3
4
0

3
4
0

340 3
4
0

3
4
0

525
8

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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3.3.Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования

Требования к условиям получения образования слабовидящих обучающимися с определяются
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым,
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО и достижения
планируемых результатов этой категорией обучающихся.

3.3.1. Кадровые условия

МБОУ «СШ №5» укомплектовано (100%) педагогическими, руководящими и иными
работниками. Уровень квалификации педагогических и иных работников соответствует занимаемой
должности и квалификационным характеристикам.

Количество
педагогических
работников

Доля
педагогических
работников %

Общая укомплектованность штата педагогических работников (чел.) –
16 100%

совместителей 0 0
Образовательный ценз педагогических работников

Педагогические работники, имеющие высшее
образование педагогической направленности
(профиля)

13 81%

Педагогические работники, имеющие среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля)

3 19%

Без специального профессионального образования
(указать ФИО, квалификацию по диплому,
учебный предмет, курсовую переподготовку)

0 0

Педагогические работники, прошедшие
дополнительное профессиональное обучение по
профилю педагогической деятельности за
последние 3 года

13 81%

Имеют квалификационные категории
всего: 7 44%
из них: высшую категорию 4 25%

первую категорию 3 19%
Прошли аттестацию на соответствие занимаемой
должности

3 19%

Педагогические работники, имеющие ученую
степень и (или) ученое звание

0 0

Педагогические работники, награжденные
государственными и ведомственными наградами

3 19%

Кадровый состав, обеспечивающий АООП НОО с ОВЗ

№

п
/

Специалист
ы

Функции Кол-во
специалистов
в нач. шк.

Квалификация
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п
1. Учитель Организация условий для успешного

продвижения ребенка в рамках
образовательного процесса

15 Количество с
категорией:
высшей- 7,
первой – 1,
второй- 2,
без категории –
3.

2. Педагог-
психолог

Помощь педагогу в выявлении
условий, необходимых для развития
ребенка в соответствии с его
возрастными и индивидуальными
особенностями

1 Школьная
педагогика и
психология
Без категории –
1

3 Педагог-
предметник

一) Иностранный язык
二)Физическая культура
三)Музыка

3
1
1

Количество с
категорией:
высшей - 0,
первой – 2,
вторая-1
без категории -2

4 Социальный
педагог

Осуществление комплекса
мероприятий по развитию и
социальной защите личности
обучающихся в школе и по месту
жительства. Изучение
условий жизни. Выявление
интересов и потребностей,
трудностей и проблем, конфликтных
ситуаций, отклонений в поведении
обучающихся и своевременное
оказание им социальной помощи.
Обеспечение сотрудничества с
органами социальной защиты.

1 Количество без
категории - 1.

5. Библиотекар
ь

Обеспечивает интеллектуальный и
физический доступ к информации,
участвует в процессе воспитания
культурного и гражданского
самосознания, содействует
формированию информационной
компетентности уч-ся путем
обучения поиску, анализу, оценке и
обработке информации

1 Библиотечно-
информационна
я деятельность.

6. Педагог
дополнитель
ного
образования

Обеспечивает реализацию
вариативной частиООП НОО

2 Учитель
Количество с
категорией:
высшая -2
.

7. Администрат
ивный
персонал

Обеспечивает для специалистов ОУ
условия для эффективной работы,
осуществляет контроль и текущую
организационную работу

8 Количество с
категорией:
высшей – 2,
первая-0,
без категории -
6.
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8. Медицински
й персонал

Обеспечивает первую медицинскую
помощь и диагностику,
функционирование
автоматизированной
информационной системы
мониторинга здоровья обучающихся
и выработку рекомендаций по
сохранению и укреплению здоровья,
организует диспансеризацию и
вакцинацию школьников

2 Фельдшер,
медсестра

9. Информацио
нно-
технологичес
кий
персонал

Обеспечивает функционирование
информационной структуры
(включая ремонт техники, системное
администрирование, организацию
выставок, поддержание сайта школы
и пр.)

2 Инженер-
программист

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации АООП обеспечивают:

• учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
• формирование развития психолого-педагогической компетентности педагогических и

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;
• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и
индивидуализация обучения; мониторинг возможности и способности обучающихся, выявление и
поддержка одарённых детей, формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и
среде сверстников);

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный,
групповой, уровень класса);

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (психолого-медико-педагогический консилиум, совет профилактики;
работает социальный педагог).

Одной из наиболее удачных форм взаимодействия в условиях инклюзивного образования
является консилиум, который объединяет всех специалистов для выстраивания системы
непрерывного сопровождения обучающихся.

Целью такого сопровождения в условиях инклюзивного образования становится непрерывная
поддержка силами всех специалистов обучающихся с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья через организацию диагностики, разработки и реализации индивидуальной
образовательной траектории для таких детей. Психолого-педагогическое сопровождение является не
просто суммой разнообразных методов коррекционно-развивающей работы, а комплексной
системой, особой культурой поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения,
воспитания и социализации.

Содержание деятельности ПМПк школы включает: обсуждение специалистами особенностей
развития и социальной адаптации того или иного ребенка, обсуждение сложившейся
образовательной ситуации, разработку и реализацию общей стратегии заданной психолого-медико-
педагогической комиссии и конкретных тактик включения слабовидящего ребенка в инклюзивную
среду, разработку индивидуальных коррекционно-образовательных маршрутов и/или
индивидуальных образовательных траекторий.

Приоритетные направления деятельности специалистов психолого-педагогического
сопровождения по организации помощи педагогам, включенным в инклюзивный процесс,
определены следующим образом:
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Председатель
ПМПк

обеспечение нормативно-правового регулирования инклюзивной практики
профессиональные границы компетентности специалистов и педагогов
планирование необходимых мероприятий по реализации целей инклюзивного
процесса

Педагог-
психолог

информирование педагогов о результатах психологической диагностики
составление совместного плана работы, определение задач и разграничение
обязанностей
проведение совместных уроков и внеурочных мероприятий

Логопед обсуждение результатов логопедической диагностики
методические рекомендации о методах и приемах для учителя
проведение уроков в диаде «учитель-логопед»

Методист информирование о системе повышения квалификации по вопросам
инклюзивного образования
построения плана повышения квалификации
включение в профессиональное сообщество педагогов, реализующих
инклюзивную практику

Социальный
педагог

распределение функциональных ролей в отношении субъектов инклюзивной
практики в урочной и внеурочной деятельности
составление совместного плана работы, определение задач и разграничение
обязанностей
проведение совместных уроков и внеурочных мероприятий

3.3.3. Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального
общего образования осуществляются по принципу нормативного финансирования. расчётный
норматив включает:

Расходы на оплату труда работников МБОУ «СШ№5» включая компенсации и выплаты.
Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием

педагогических административно - управленческих работников.
Расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса

(учебники и учебные пособия, учебно-методическую литературу, технические средства обучения,
услуги связи, в том числе Интернет - трафика и др.).

Затраты на приобретение расходных материалов.
Хозяйственные расходы.
В «Положение об оплате оплаты труда работников МБОУ «СШ №5» включен пункт о

распределении стимулирующей части заработной платы в зависимости от результата. В базовую
часть оплаты труда учителей ОУ введены механизмы оплаты урочной и внеурочной деятельности. В
норматив финансирования ОУ включена оплата часов внеурочной деятельности Финансовое
обеспечение ОУ на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества
осуществляется согласно нормативу.

Для достижения результатов АООП в ходе ее реализации предполагается оценка качества
работы учителя и других специалистов школы с целью коррекции их деятельности, а также
определения стимулирующей части фонда оплаты труда.

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования является
построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, направленных на
повышение качественных результатов деятельности школы и педагогов.

Основанием для осуществления стимулирующих выплат являются, прежде всего, результаты, а
также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных
достижениях и сформированных компетентностях.
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Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения учащегося
решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях.

Образовательное учреждение самостоятельно определяет порядок распределения
стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными нормативными актами.

3.3.4. Материально–техническое и информационное обеспечение реализации АООП

Организация образовательного процесса в школе осуществляется в условиях классно-
кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и санитарно-
гигиеническими правилами.

Спортивный зал оборудован баскетбольной площадкой, волейбольной площадкой, канатом,
гимнастическими снарядами, тренажерами и прочим мелким спортивным инвентарем, для занятий в
зимнее время имеется лыжная база.

На территории школы оборудовано спортивное ядро: спортивная площадка с современными
малыми архитектурными формами.

Столовая на 200 посадочных мест, обеспечивает обучающихся 2-х разовым горячим питанием.
Организация горячего питания учащихся осуществляется на основе примерного цикличного
двухнедельного комплексного меню, разработанного с учётом сезонности, необходимого количества
основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона. Меню разнообразно за
счет использования достаточного ассортимента продуктов и различных способов кулинарной
обработки.

Актовый зал на 120 посадочных мест укомплектован мультимедийным проектором, экраном,
персональным компьютером, звуковыми системами.

Оснащение учебных помещений школы определяется перечнем необходимого учебного
оборудования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений») с учётом специфики классов школы.
Обучение проходит в одном помещении, которое закрепляется на весь его период за одним
учителем и за одним классом.

Учебные кабинеты оборудованы ноутбуками, принтерами, проекторами, интерактивными
досками, документ-камерами. Информационные технологии в школе ориентированы на поддержку
поисковой деятельности, а также контроль и оценку учебных действий обучающихся. Поэтому в
школе имеется безопасный доступ к ресурсам интернет. Кабинеты оборудованы партами,
регулируемыми в соответствии с ростом учащихся (с выемкой для корпуса ребенка), а также
специализированными креслами-столами для учащихся с индивидуальными средствами фиксации,
предписанные медицинскими рекомендациями.

Медицинский кабинет состоит из комнаты амбулаторного приема и процедурного кабинета.
Медицинская деятельность лицензирована осуществляется на основе договора о сотрудничестве с
детскими городскими поликлиниками 1 и 5.

В школе имеется локальная сеть и доступ к высокоскоростному интернету.
С 2016 года классный журнал ведется в электронном варианте.
Школьная библиотека - неотъемлемая часть образовательного процесса, главной задачей

которой является обеспечение участников образовательного процесса быстрым доступом к
максимально возможному количеству информационных ресурсов, а также оказание помощи
педагогам и обучающимся в образовательном процессе.

Освоение новых информационных технологий позволяет работать не только с печатными, но и
с электронными носителями, что делает библиотеку особенно привлекательной для читателей. Для
решения поставленных задач в библиотеке выделена компьютерная зона с выходом в Интернет,
сканером и принтером для распечатки информации.

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой,
художественной литературой, периодическими изданиями, учебниками и учебными пособиями,
педагогической и методической литературой для педагогических работников:
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Обеспеченность учебниками 100%.

3.3.5. Учебно-методическое обеспечение реализации АООП

Список стандартных учебников к использованию в образовательном процессе для реализации
образовательных программ начального общего образования (вариант 4.1, 4.2)

Предмет Класс Наименование учебника Наименование пособия

Русский язык 1 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский
язык. - М.: ОАО Изд-во Просвещение,
2014

Прописи (Обучение грамоте),
Горецкий В.Г., Федосова Н.А.
Пропись. Части 1, 2, 3, 4.

Литературное
чтение

1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А.,
Виноградская Л.А. и др. Азбука. В 2-х
ч. - М.: ОАО Изд-во Просвещение,
2014;
Климанова, Л.Ф., Горецкий, В.Г.,
Голованова, М.В. и др. Литературное
чтение. В 2-х ч. - М.: ОАО Изд-во
Просвещение, 2014

Математика 1 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова
С.В. Математика. В 2-х ч. - М.: ОАО
Изд-во Просвещение, 2014

Окружающий
мир

1 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-
х ч. - М.: ОАО Изд-во Просвещение,
2012, 2014

Музыка 1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина
Т.С. Музыка. – М.: ОАО Изд-во
Просвещение,

Изобразимтель
ное искусство

1 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского
Б.М. Изобразительное искусство. - М.:
ОАО Изд-во Просвещение, 2013

Технология 1 Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,
Фрейтаг И.П. Технология. - М.: ОАО
Изд-во Просвещение, 2014

Лях В.И. 1 - 4 ОАО "Издательство" Просвещение"

3.3.6. Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели

Кадровые условия

1. Качество кадрового обеспечения
введения и реализации ФГОС НОО с ОВЗ
в МБОУ «СШ№5»

освоение новой системы требований к структуре АООП
НОО, результатам её освоения и условиям реализации, а
также системы оценки итогов образовательной
деятельности обучающихся;
овладение учебно-методическими и информационно-
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методическими ресурсами, необходимыми для
успешного решения задач ФГОС НОО с ОВЗ.

2. Исполнение плана-графика повышения
квалификации педагогических и
руководящих работников МБОУ «СШ
№5» в связи с введением ФГОС НОО с
ОВЗ

тренинги для педагогов с целью выявления и
соотнесения собственной профессиональной позиции с
целями и задачами ФГОС НОО с ОВЗ – не менее 1 в
течение учебного года;
заседания методических объединений учителей,
педагогов дополнительного образования по проблемам
введения ФГОС НОО с ОВЗ – не менее 2 в течение
учебного года;
участие педагогов в разработке разделов и компонентов
АООП НОО МБОУ «СШ№5»– по мере необходимости;
участие педагогов в разработке и апробации оценки
эффективности работы в условиях внедрения ФГОС
НОО с ОВЗ– в течение учебного года по плану
методической работы;
участие педагогов в проведении мастер-классов,
круглых столов, стажёрских площадок, «открытых»
уроков, внеурочных занятий и мероприятий по
отдельным направлениям введения и реализации ФГОС
НОО с ОВЗ – в течение учебного года по плану
методической работы.

3. Реализация плана научно-методической
работы, в том числе, внутришкольного
повышения квалификации с ориентацией
на проблемы введения ФГОС НОО

Проведение 100 % запланированных мероприятий, с
возможной коррекцией по мере появления
необходимости.

Психолого-педагогические условия

1. Качество координации деятельности
субъектов образовательного процесса,
организационных структур МБОУ «СШ
№5» по подготовке и введению ФГОС
НОО

качество АООП НОО МБОУ «СШ №5» (структура
программы, содержание и механизмы ее реализации);
качество управления образовательным процессом
компетентность управления (уровень управленческой
компетентности администраторов МБОУ «СШ №5»,
специалистов, возглавляющих подразделения).

2. Наличие модели организации
образовательного процесса

Эффективность реализации вертикальных и
горизонтальных связей профессионального
педагогического взаимодействия

3. Качество реализации моделей
взаимодействия МБОУ «СШ№5» и
подразделения дополнительного
образования детей, обеспечивающих
организацию внеурочной деятельности
детей с ОВЗ

Количество программ внеурочной деятельности по
различным направлениям и видам деятельности
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4. Качество реализации системы
мониторинга образовательных
потребностей, обучающихся и родителей
по использованию часов вариативной
части учебного плана и внеурочной
деятельности

Наличие учебного плана и плана внеурочной
деятельности МБОУ «СШ№5» на учебный год

5. Привлечение органов государственно-
общественного управления гимназии к
проектированию АООП НОО МБОУ
«СОШ№5»

Соответствие АООП НОО МБОУ «СШ №5» критериям
оценки по разделам

Финансовые условия

1. Определение объёма-ходов,
необходимых для реализации АООП НОО
и достижения планируемых результатов, а
также механизма их формирования

дифференцированный рост заработной платы учителей,
создание механизма связи заработной платы с качеством
психолого-педагогических, материально-технических,
учебно-методических и информационных условий и
результативностью их труда;
допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема
стимулирующих выплат, распределяемых на основании
оценки качества и результативности труда работников и
не являющихся компенсационными выплатами;
наличие механизма учета в оплате труда всех видов
деятельности учителей (аудиторная нагрузка,
внеурочная работа по предмету, классное руководство,
проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам
занятий, консультации и дополнительные занятия с
обучающимися, другие виды деятельности,
определенные должностными обязанностями);
участие органов самоуправления (Управляющего совета
школы, выборного органа профсоюза работников МБОУ
«СШ №5») в распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда.

2. Наличие локальных актов (внесение
изменений в них), регламентирующих
установление заработной платы
работников гимназии, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат,
порядка и размеров премирования

Повышение стимулирующих функций оплаты труда,
нацеливающих работников на достижение высоких
результатов (показателей качества работы)

3. Наличие дополнительных соглашений к
трудовому договору с педагогическими
работниками

Соответствие документов требованиям ТК РФ

Материально-технические условия

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо /
имеются в наличии

1. Компоненты
оснащения начальной

1.1. Учебные кабинеты с автоматизированными
рабочими местами обучающихся и

16/16
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школы педагогических работников

1.2. Помещения для занятий учебно-
исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством

5/5

1.3. Необходимые для реализации учебной и
внеурочной деятельности учебные кабинеты,
лаборатории, мастерские, студии

22/22

2. Компоненты
оснащения учебных
кабинетов МБОУ «СШ
№5»

2.1. Нормативные документы, локальные акты 100%

2.2. Учебники, учебные пособия, учебно-
методические материалы по предметам
начального общего образования

100% / 100%

2.3. УМК по предметам начального общего
образования

100%

2.4. Учебное оборудование 100%

2.5. Учебная мебель 100%

3. Компоненты
оснащения
методического кабинета
начальной школы

3.1. Нормативные документы федерального,
регионального и муниципального уровней,
локальные акты МБОУ «СШ№5»

100%

3.2. Документация МБОУ «СШ№5» 100%

3.3. Комплекты диагностических материалов по
предметам начального общего образования

100%

3.4. Базы данных обучающихся и педагогов 100%

4. Компоненты
оснащения спортивного
зала

4.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение

100%

4.2. Игровой спортивный инвентарь;
оборудование

100%

5. Компоненты
оснащения
компьютерного класса

5.1. Нормативные документы, программно-
методическое обеспечение, локальные акты

100%

5.2. Учебно-методические материалы по предмету 100%

5.3. УМК по предмету для МБОУ «СШ№5» 100%

5.4. Учебное оборудование, учебная мебель 100%

6. Компоненты
оснащения медицинского
кабинета

6.1. Оснащенность по профилю деятельности. 100%

6.2. Оборудование, мебель 100%

7. Компоненты 7.1. Оснащенность по профилю деятельности. 100%
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оснащения школьной
столовой

7.2. Оборудование, мебель 100%

Информационно-методические условия

1. Качество информационных материалов
о введении ФГОС НОО с ОВЗ,
размещённых на сайте МБОУ «СШ№5»

Наличие и полнота информации по направлениям:
нормативное обеспечение введения ФГОС НОО с ОВЗ;
организационное обеспечение введения ФГОС НОО с
ОВЗ;
кадровое обеспечение введения ФГОС НОО с ОВЗ;
программно-методическое обеспечение введения ФГОС
НОО с ОВЗ.

2. Качество информирования
родительской общественности перехода на
ФГОС НОО с ОВЗ

Информация размещена на сайте

3. Учёт общественного мнения по
вопросам введения новых стандартов и
внесения дополнений в содержание АООП
НОО МБОУ «СШ№5»

Внесение изменений в АООП НОО

4. Качество публичной отчётности МБОУ
«СШ№5» о ходе и результатах введения
ФГОС НОО с ОВЗ

Наличие и своевременность размещения на
официальном сайте МБОУ «СШ№5» Публичного
отчета по итогам деятельности за учебный год

5. Наличие рекомендаций для
педагогических работников МБОУ «СШ
№5»:
по организации внеурочной деятельности
обучающихся;
по организации текущей и итоговой
оценки достижения планируемых
результатов; по составлению рабочих
программ;

Рекомендации разработаны, обсуждены на заседаниях и
методических объединений учителей начальных классов
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