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Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными мате
риалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатыва
ние, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры.
Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средст-

| |вами скульптуры.
Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон 
и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами-для создания 
выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 
формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможно
стях использования навыков художественного конструирования и моделирова-

^ » *ния в жизни человека. I
Декоративно-прикладное искусство, Истоки декоративно 

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

Азбука искусства. Как говорит искусство?
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в простран

стве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. 
Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, даль
ше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, 
большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамич
ное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 
второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 
цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразитель
ности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение ос
новами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмо
ционального состояния.

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плав
ные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер.Линия,
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штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоциональ
ного 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 пред
ставление о его характере. Силуэт.

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 
объёма. Выразительность объёмных композиций.

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

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, раз

личение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении при
роды в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 
разных географических широт. Использование различных художественных ма
териалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 
природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского зарубежного ис
кусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, от
ношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 
народов, стран (например, К. Саврасов, И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих,

Г
К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представ- . ; 
ляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Ев
ропа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных тради
ций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы ар
хитектуры и декоративно-прикладного искусства.

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 изо
бразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 
сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 
красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защит
ника Отечества.

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 
культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, се-

* | ■ jis:



мьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов
t

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персона
жей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использо
вание различных художественных материалов и средств для создания проектов 
красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Пред-

t I i
ставление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 
жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в пла
стических искусствах природных, географических условий, традиций, религиоз
ных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно- 
прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 
конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, ме
бели и одежды, книг и игрушек.

Опыт художественно-творческой деятельности
i

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и ху-
i \ Iдожественно-конструкторскои деятельности.

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного
I !искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пей

заж, человек, животные, растения). ‘ у
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, рит

мом, линией, цветом, объёмом, фактурой.
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение эле-

ментарными навыками лепки и бумагопластики.
£ • |

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного
замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конст-

i J г

руировании.
Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, компози

ции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных

i 'художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компью
терной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бу
мажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, каранда
ша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов.Г j I

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.

j
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7. Музыка
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение му

зыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окру
жающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.

Обобщённое 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, сим
фония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов Рос
сии. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, ско
роговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных 
образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных ком-
позиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.

i - i
Основные закономерности музыкального искусства.Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразитель
ность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыс-

!леи человека.
. ] 1 г ' ; * f

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — ис
точник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 
(мелодия, ритм, темп, 
динамика, тембр, лад и др.).

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное» ! | 
воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музы
кальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная за
пись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей челове
ка, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 
музыкального развития (повтор и контраст).

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно
образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, 
вариации, рондо и др.

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального ми
ра. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и ин-

f |
струментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнитель
ские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 
фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, 
звукозаписи (CD, DVD). i ! J j

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, ор
кестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, жен-

I



ский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфониче
ский, духовой, народных инструментов.

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

| I ! ;
8. Технология (труд)

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда, самообслуживания

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир 
как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архи
тектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) 
разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, ма
териалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, от
ражающие природные, географические и социальные условия конкретного наро
да.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 
(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и ок
ружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ре
сурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 
предметной среды (общее представление).

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

1 «
информации (из учебника и других дидактических материалов), её использова
ние в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в ма
лых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 
(руководитель и подчинённый).

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивиду
альные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельно
сти. 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.

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты



Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементар
ных физических, механических и технологических свойств доступных материа
лов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Вы
бор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойст
вам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависи
мости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безо
пасного использования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и на
значения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 
технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная раз- 
метка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 
изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называ-

t i * !ние и выполнение основных технологических операций ручной обработки ма-(
териалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копирова
нием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, 
резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгиба
ние, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, вин-; к I

товое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашива
ние, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особен
ностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, гео
метрический и другие орнаменты).

Использование измерений и построений для решения практических задач.
Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 
развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 
«надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графи-f . |
ческих изображений. Разметка деталей
с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, про- 
стеишему чертежу или эскизу, схеме.

3. Конструирование и моделирование
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких- 

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия
У f * I

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конст
рукций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 
требования к изделию (соответствие
материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).

i



Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по об
разцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (тех
нико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 
пр.).Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном кон
структоре.

4. Практика работы на компьютере
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хране

ния, 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.r f ' I !
Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Со
блюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное от
ношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образователь
ными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (CD).

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, ри
сунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого; * \
текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 
рисунков из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint.

9. Физическая культура (адаптивная)
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, цлавание как жизненно важные способь

) Ппередвижения человека.
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими уп-

Мражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с раз
витием основных физических качеств. Характеристика основных физических ка
честв: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокра
щений.
А *

Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение про-

1 истейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 
правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических
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качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка,
физкультминутки).

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение под
вижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).

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 с основами акробатики. О р г а н и з у ю щ и е  к о м а н д ы  и  п р и ё м ы .  

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
. V »

А к р о б а т и ч е с к и е  у п р а ж н е н и я . Упоры; седы; упражнения в группировке; пе-
» ..рекаты; стоика на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост.

А к р о б а т и ч е с к и е  к о м б и н а ц и и . Например: 1) мост из положения лёжа на спи
не, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, 
прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, ку
вырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с 
опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд.

У п р а ж н е н и я  н а  н и з к о й  г и м н а с т и ч е с к о й  п е р е к л а д и н е :  висы, перемахи.
\ i  j.

Г и м н а с т и ч е с к а я  к о м б и н а ц и я . Например, из виса стоя присев толчком двумя 
ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис 
стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.

О п о р н ы й  п р ы ж о к :  с разбега через гимнастического козла.
j i |

Г и м н а с т и ч е с к и е  у п р а ж н е н и я  п р и к л а д н о г о  х а р а к т е р а . Прыжки со скакал
кой. Передвижение по гимнастической сменке. Преодоление полосы препятст
вий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по на-

jклоннои гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика. Ходьба: парами, по кругу парами; в умеренном темпе в 

колонне по одному в обход зала за учителем. Ходьба с сохранением правильной 
осанки. Ходьба в чередовании с бегом.

Б е г о в ы е  у п р а ж н е н и я :  с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускоре
нием, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положе
ний; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.

П р ы ж к о в ы е  у п р а ж н е н и я :  на одной ноге и двух ногах на месте и с продви
жением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание.

Б р о с к и :  большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
}

М е т а н и е :  малого мяча в вертикальную цель и на дальность.



Плавание. П о д в о д я щ и е  у п р а ж н е н и я :  вхождение в воду; передвижение по 
дну бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения 
на согласование работы рук и ног. П р о п л ы в а н и е  у ч е б н ы х  д и с т а н ц и й :  произволь
ным способом.

1 :Подвижные и спортивные игры. Н а  м а т е р и а л е  г и м н а с т и к и  с  о с н о в а м и  а к 

р о б а т и к и :  игровые задания с использованием строевых упражнений, упражне
ний на внимание, силу, ловкость и координацию.

Н а  м а т е р и а л е  л ё г к о й  а т л е т и к и :  прыжки, бег, метания и броски; упражнения 
на координацию, выносливость и быстроту.

Н а  м а т е р и а л е  с п о р т и в н ы х  и гр :

П и о н е р б о л :  броски и ловля мяча в парах через сетку двумя руками снизу и
сверху; нижняя подача мяча (одной рукой снизу).

Ф у т б о л :  удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; веде-
\ I <ние мяча; подвижные игры на материале футбола.| ,  -  * |

Б а с к е т б о л :  специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 
в корзину; подвижные игры на материале баскетбола.

В о л е й б о л :  подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; под-• » | j }
вижные 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 мешоч
ков»; «Кого назвали -  тот и ловит», «Мяч по кругу», «Не урони мяч».

! ! И

• j

Адаптивная физическая реабилитация 
Общеразвивающие упражнения \

\  На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба широким шагом, вы

падами, в приседе, с махом ногой; наклоны; выпады и полушпагаты на месте; 
«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и 
попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при пере
движениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгиба
ние и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по 
развитию гибкости.

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 
позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 
меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизве-



дение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабле
ние мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование 
малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, 
упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений 
на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками 
и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равнове
сия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 
другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвиже
ние шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам 
и по сигналу.

4 ■ ;

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с задан
ной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирую- 
щих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоноч
ного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев 
стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета.

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой
f * !. iопоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 
г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 
включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягоще
нием; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической 
стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре при-

г

сев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтя
гивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую ска
мейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд по
очерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 
влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастиче-
> л

ский мостик; переноска партнёра в парах.
На материале лёгкой атлетики ii ! 1
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограничен

ной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений;
Апрыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно.

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с мак-
I ' Iсимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных
1

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из
"• *разных исходных положении, с поворотами.

Развитие выносливости:равномерный бег в режиме умеренной интенсив-
Iности, 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; по
вторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в 
максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание на
бивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных поло
жений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное вы
полнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой 
подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым бо
ком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по
разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгивани-

! Чем.
* *• ’ 4 I  1 Н

На материале плавания
Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, дер

жась за доску; повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное| j
проплывание отрезков одним из способов плавания.

\
Коррекционно-развивающие упражнения
Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выпол-

f iняемые на месте: сочетание движении туловища, ног с одноименными движе
ниями 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 вразличных 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, вы-
V : Iполнение вдоха и выдоха через нос.

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: уп
ражнения 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 («ходь
ба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как петушок», покачи
вание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя»,

i  .  !  j

«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;
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поднимание на носки и опускание на пятки с мешочком на голове;
Упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем про

гиба назад: «Змея», «Колечко», «Лодочка»; упражнения для укрепления мышц 
спины путем складывания: «Птица», «Книжка» «Кошечка»; упражнения для ук
репления 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 («ка
ток», «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 ка
нату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по 
массажной дорожке для стоп.

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными на
бивными мячами разного диаметра (прокатывание, перекатывание партнеру); 
со средними мячами (перекатывание партнеру сидя, подбрасывание мяча над со
бой 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 мя
чами -1 кг (ходьба с мячом в руках, удеркивая его на груди и за головой по 30 
секунд; поднимание мяча вперед, вверх, вправо, влево).

Упражнения на развитие точности и координации движений: построе
ние в шеренгу и в колонну с изменением места построения; ходьба между раз-\
личными 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:
\  П о с т р о е н и я  и  п е р е с т р о е н и я : выполнение команд «Становись!», «Рав- 
няйсь!», «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.

Х о д ь б а  и  б е г :  ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: мед
ленно, быстро; бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с 
сохранением дистанции; бег в колонне по одному в равномерном темпе; челноч
ный бег 3X10  метров; высокий старт; бег на 30 метров с высокого старта на• : Н |
скорость.

П р ы ж к и : 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.

Б р о с к и , л о в л я ,  м е т а н и е  м я ч а  и  п е р е д а ч а  п р е д м е т о в ', метание малого мяча 
правой (левой) рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; мета
ние 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 на
бивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, 
из-за головы; переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флаж
ки, 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.).

Р а в н о в е с и е :  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 пред
меты высотой 15-20 см; поворот кругом переступанием на г/скамейке; расхож
дение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», «Ласточка» на полу.

I I > !
Л а з а н и е , п е р е л е з а н и е ,  п о д л е з а н и е : ползанье на четвереньках по наклонной 

г/скамейке с переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным спосо
бом, 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 предме
ты: 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 равно
весии.
' - г * * »

2.4.3. Программа коррекционной работы 
Пояснительная записка
Задержка психического развития (ЗПР) является одной из наиболее рас

пространенных форм психической патологи детского возраста. ЗПР -  нарушение 
нормального темпа психического развития, когда отдельные психические функ- 
ции (память, внимание, мышление, восприятие, эмоционально-волевая сфера)

~ | i
отстают в своём развитии от принятых психологических норм для данного воз-

!раста.
В отечественной коррекционной педагогике понятие «задержка психиче

ского развития» является психолого-педагогическим и характеризует, прежде
63
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всего, отставание в развитии психической деятельности ребёнка. Проблема за
держки психического развития и трудностей обучения этих детей выступает как 
одна из наиболее актуальных психолого-педагогических проблем.

В основе ЗПР лежит взаимодействие биологических и социальных причин. 
При систематике ЗПР Власова Т.А. и Певзнер М.С. выделяют две основные 
формы:
1. Инфантилизм -  нарушение темпа созревания наиболее поздно формирующих
ся мозговых систем. Инфантилизм может быть гармонический (связан с наруше
нием функционального характера, незрелостью лобных структур), и дисгармони
ческий (обусловлен явлениями органики головного мозга);
2. Астения -  резкая ослабленность соматического и неврологического характера, 
обусловленная функциональными и динамическими нарушениями центральной 
нервной системы. Астения может быть соматическая и церебрально -  астениче
ская (повышенная истощаемость нервной системы).
Эти дети не всегда узнают и часто смешивают сходные по начертанию буквы и 
их отдельные элементы, часто ошибочно воспринимают сочетание букв и т.д.

Изучение процессов памяти показало недостаточную продуктивность про
извольной памяти, малый объем памяти, недостаточность и трудность воспроиз
ведения. Недостаточная сформированность познавательных процессов зачастую 
является главной причиной трудностей, возникающих у детей с ЗПР при обуче
нии в дошкольных учреждениях и школе. Как показывают многочисленные кли
нические и психолого-педагогические исследования, существенное место в 
структуре дефекта умственной деятельности при данной аномалии развития 
принадлежит нарушениям памяти. Наблюдения педагогов и родителей за детьми 
с ЗПР, а также специальные психологические исследования указывают на недос
татки в развитии их непроизвольной памяти. Многое из того, что нормально раз- 
вивающиеся дети запоминают легко, как бы само собой, вызывает значительные 
усилия у их отстающих сверстников и требует специально организованной рабо
ты с ними. Одной из основных причин недостаточной продуктивности непроиз
вольной памяти у детей с ЗПР является снижение их познавательной активности.

Большинство детей страдают дефектами звукопроизношения, наблюдается 
бедный словарный запас. При использовании даже имеющихся в словаре слов 
они часто допускают ошибки, связанные с неточным, а иногда и неправильным 
пониманием смысла слов. Дети с ЗПР слабо владеют грамматическими обобще
ниями, в их речи часто встречаются неправильные грамматические конструкции. 
Эти дети почти не используют в своей речи некоторых грамматических катего- 
рии, испытывают трудности в понимании и употреблении сложных логико - 
грамматических конструкций. Своеобразно и поведение детей с ЗПР. В школе 
они продолжают вести себя как дошкольники. Информацию, идущую от учите

i



ля, ученик воспринимает замедленно и так же её перерабатывает, а для более 
полного восприятия он нуждается в наглядно -  практической опоре и в предель
ной развёрнутости инструкций. Словесно -  логическое мышление недоразвито, 
поэтому ребёнок долго не может освоить свёрнутые мыслительные операции.

В большинстве случаев та индивидуальная работа, которая проводится с 
учеником в условиях общеобразовательной школы, не ведет к преодоление от
ставания в развитии, и эти дети фактически выпадают из учебного процесса. 
Наиболее эффективно этим детям обучаются в специальных учебных заведениях 
или классах.

В МОУ COTTI № 5 г. Комсомольска-на-Амуре в 2014 -2015-учебном году 
на ступени начального общего образования сформирована класс для детей с ог
раниченными возможностями здоровья (ЗПР) и разработана программа коррек
ционной работы.

Коррекционная работа представляет собой систему психолого
педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или
ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с? *
ограниченными возможностями здоровья.

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образова
ния сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здо
ровья (ЗПР), обучающихся в МОУ СОШ №5 г.Комсомольска-на-Амуре в 1 Г 
классе (12 человек).

I
Цели и задачи программы. !> i )

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ЗПР целью программы коррекционной работы является создани 
системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учиты
вать их особые образовательные потребности на
основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в об
разовательном процессе.

Программа коррекционной работы юбеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задерж
кой психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и 
(или) психическом развитии;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико
педагогической помощи обучающимся с задержкой психического развития 
учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных воз 
можностей (в соответствии с рекомендациями территориальной психолого- 
медико-педагогической комиссии);

t »
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- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для обу
чающихся с учетом индивидуальных и типологических особенностей психо
физического развития и индивидуальных возможностей;
- возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития 
адаптированной основной образовательной программы начального общего обра
зования и их интеграции в образовательном учреждении;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консуль
тативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым 
и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.

Принципы коррекционной работы:
П р и н ц и п  п р и о р и т е т н о с т и  и н т е р е с о в  о б у ч а ю щ е г о с я  определяет отношениеi I «!
работников МОУ СОШ № 5, которые призваны оказывать каждому обучающе
муся помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потреб
ностей.
П р и н ц и п  с и с т е м н о с т и  - обеспечивает единство всех элементов коррекцион-

~ i ~ | Гно-воспитательнои работы: цели и задач, направлении осуществления и содер
жания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 
П р и н ц и п  н е п р е р ы в н о с т и  обеспечивает проведение коррекционной работы на 
всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 
П р и н ц и п  в а р и а т и в н о с т и  предполагает создание вариативных программ кор
рекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных по
требностей и возможностей психофизического развития.
П р и н ц и п  е д и н с т в а  п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и х  и  м е д и ц и н с к и х  с р е д с т в , обеспе
чивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и меди-•| | ft
цинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекци
онно-воспитательной работы.
П р и н ц и п  с о т р у д н и ч е с т в а  с  с е м ь е й  основан на признании семьи как важного 
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на про
цесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы:
i \ \

1. Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особы
ми потребностями;
2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения: 
обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса; основные 
направления коррекционной работы образовательного учреждения;

♦ |
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3 . Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики,
медицинских работников образовательного учреждения и других

| * i Iорганизаций, специализирующихся в области социально-психолого
педагогической поддержки семьи и других социальных институтов; 
мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении 
АООП НОО; корректировку коррекционных мероприятий.
4. Перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, формы 
обучения, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребно
стей обучающихся с задержкой психического развития и освоение ими АООП
НОС); | , j
5. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы, 
планируемые результаты коррекционной работы.

I I . II
1. Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

особыми потребностями
Категории детей с ОВЗ (по классификации В.А.Лапшина и Б.П. Пузанова) - дети, 
имеющие трудности в обучении, обусловленные задержкой психического разви
тия. Коррекционные классы общеобразовательных школ - форма дифференциа
ции образования, позволяющая решать задачи своевременной активной помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья.

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса

с

Психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся включает:
- диагностику когнитивно - познавательной сферы личности, наблюдение 

(учитель, психолог, медработник);
- создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

\  личности, успешности обучения;
I i- обеспечение условий для сохранения здоровья;

- конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.
\

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) осу-
! „ ! ществляется на основе заключения территориальной психолого-медико

педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в об
щеобразовательной школе.

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную 
школу является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности 
службы сопровождения в 1 классе является профилактическая работа с детьми с 
ЗПР по предупреждению проблем адаптационного периода: социально
психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверен-
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ность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 
мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, 
мышления, трудностей в обучении).

2.1. Основные направления коррекционной работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные 
направления, отражающие ее основное содержание:

f  к i

г*
2.1.1 Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у обу
чающихся с ЗПР особых потребностей в адаптации к освоению АООП НОО, 
проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказа
нию психолого-медико-педагогического сопровождения в условиях образова-

1тельной организации.
Д и а г н о с т и ч е с к а я  р а б о т а  в к л ю ч а е т :

•  своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помо-

щи; ! ! 1 I
• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической инфор

мации от специалистов разного профиля;
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возмож
ностей;

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

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре
бёнка;

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограни
ченными возможностями здоровья;

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

• анализ успешности коррекционно-раздивающей работы.

4, ! ■ ' ‘  .  4  ! {  1 1
2.1.2 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального со
провождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование 
специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации диффе-

Z у
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ренцированных психолого-педагогических условий образования, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР.
Задачи
(направления
деятельности)

I* {
Направления деятельности

Виды и формы деятельно
сти,
мероприятия

Консультирова
ние
педагогов

1. Консультации об особенно
стях развития ребенка по ре
зультатам психологических, 
педагогических и социальных 
диагностических исследований
2. Разработка плана индивиду
ального и группового сопрово
ждения всех участников обра
зовательного процесса.
3. По выбору индивидуально
ориентированных методов и 
приёмов работы с обучающим
ся различных категорий

>
1.

1. Индивидуальные, 
групповые консультации:
- тематические (об 
особенностях
взаимодействия с ребенком, 
по выбору индивидуально - 
ориентированных методов и 
приемов работы)
-по результатам диагностики
- по запросу
2. Совместная с узкими спе
циалистами, разработка об
разовательного маршрута 
учащегося
3. Обучение коррекционно
развивающим приемам

Консультирова
ние обучаю
щихся по 
выявленных 
проблемам, 
оказание 
превентивной 
помощи

1. Разработка плана консуль
тативной работы с ребенком с 
учетом выявленных особенно
стей и проблем интеллектуаль
ного, личностного, эмрцио- 
нального и социального разви
тия. }
2. Выработка практических 
рекомендации по решению 
проблемы учащегося •

Индивидуальные, подгруп
повые, групповые 
консультации

i

, \

1

I

.

.

Консультирова
ние
родителей

1. Разработка плана 
консультативной работы с 
родителями
2. Консультации об особенно
стях развития ребенка по ре
зультатам психологических, 
педагогических и социальных 
диагностических исследований
3. Консультации по вопросам 
выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционно
развивающего обучения ребён
ка

Индивидуальные, подгруп
повые групповые 
консультации

} *|

]

i

:1



; f
* И  :

tI ] I
I

* f j
2.1.3 Информационно-просветительская работа направлена на разъяснитель
ную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми его участниками - сверстниками, ро
дителями (законными представителями).

Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты.

Виды и формы
деятельности,
мероприятия.

Сроки
(периодичное 
ть в течение 
года)

Ответств*
иные

• 1

Информирова 
ние родителей 
(законных 
представителе 
й) по
медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим 
вопросам

Повышение
психолого-
педагогическ
ой
компетентно
сти

Информацион
ные
мероприятия:
семинары,
«круглые
столы»,
конференции,
родительские
собрания,
информацион
ные стенды,
печатные
материалы,
сайты.

В течение 
года

г

Специали
сты
пмпк
Педагог -  
психолог, 
социаль
ный педа
гог, роди
тели, 
классные 
руководи
тели f

Психолого
педагогическо 
е просвещение 
педагогически 
х работников 
по вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания 
данной 
категории 
детей

Повышение
психолого-
педагогическ
ой
компетентно
сти,
применение 
полученных 
знаний в 
профессиона 
льной
деятельности

Информацион
ные
мероприятия:
педсоветы,
методические
объединения,
семинары-
практикумы,
научные
конференции

В течение 
года по 
отдельному 
плану- 
графику

Специали
сты 
ПМПК 
Педагог -  
психолог, 
социаль
ный педа
гог, зам. 
директора 
руководи
тели МО, 
педагоги

1

Психолого
педагогическо 
е просвещение 
учащихся по 
вопросам 
личностного

Личностный 
рост и 
профес
сиональное 
самоопредел 
ение

Информацион
ные
мероприятия:
тренинги,
беседы,
классные

В течение 
года по 
отдельному 
плану- 
графику

Педагог -  
психолог, 
классные 
руководи
тели, ро
дители,

7Сi
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развития, часы, f учащиеся
профессионал экскурсии, : j
ьного участие в i
самоопределе олимпиадах, ] 1
ния конкурсах, I j ? 1проектах

2.1.4 Коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевремен
ной адресной специализированной помощи в освоении содержания образования 
и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучаю
щихся с ЗПР.
Задачи Предполагаемые ре

зультаты
Педагогическая кор- Освоение обучающи-
рекция: мися общеобразова-
Исправление наруше- тельной программы
ний развития, оказа- ¥
ние помощи в преодо- ■ I
лении трудностей !
обучения | i
Психологическая кор- Сформированность
рекция психических процес-
Коррекция и развитие сов, необходимых для
познавательной и усвоения общеобра-
эмоционально- зовательной програм-
волевой сферы ребен- мы
ка Улучшение психо-

эмоционального со-
\ стояния, адаптивных 

механизмов школьни-
ка (снижение агрес
сивности, конфликт-
ности, тревожности).

tij
* )

\
n
i
1
t
t| !

Виды, формы деятельности, 
мероприятия_____________
Уроки и внеурочные занятия 
(ИГЗ)

Реализация коррекционно
развивающих программ с деть
ми ОВЗ (дети-инвалиды, дети с 
ММД, ЗПР),а также с детьми 
«группы риска» через: 
коррекционные занятия 
(индивидуальные и групповые); 
тренинги развития познава
тельных
процессов (поведения, эмоций, 
личностного роста и т.д.); игры, 
практикумы, занятия с элемен
тами тренинга; оздоровитель
ные паузы; релаксационные за
нятия на снятие эмоционально
го и мышечного напряжения;, 
занятия в сенсорной комнате; 
арт-терапевтические занятия с 
использованием музыкотера- 
пищкуклотерапии, песочной 
терапии,телесно ориентирован- 
ной терапиии др.____________
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Социальная коррекция 
Профилактика асоци
ального поведения. 
Формирование навы
ков ЗОЖ .

1: 1
Социальная адапта
ция.
школьников

I
f
■

~  п
Групповые и индивидуальные 
коррекционно-развивающие за
нятия,работа с семьей (роди
тельские собрания, лектории, 
посещение на дому, деловые 
игры, взаимодействие с инспек
тором ОДН, социальными 
службами)

Логопедическая кор- 
рекция
Коррекция речевого 
развития детей в на
чальной школе

Сформированность 
устной и письменной 
речи для успешного 
освоения ОП

1 » 1

Г рупповые и индивидуальные 
коррекционно-развивающие 

занятия
t I :

i л
Медицинская коррек- 
ция
Профилактика и кор
рекция здоровья обу
чающихся

Улучшение физиче
ского здоровья обу
чающихся

Оздоровительные процедуры в 
учебное время, в пришкольном 
лагере; использование 
здоровьесберегающих техноло
гий в учебном процессе (заряд
ка для глаз, психогимнастика, 
ЛФК,

t i !

1 | -1 | |
3. Механизм взаимодействия реализации коррекционной работы

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы явля
ется оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ЗПР специали
стами различного профиля в образовательном процессе.
У ч а с т н и к и  р е а л и з а ц и и  п р о г р а м м ы :
1. Педагоги;
2. Родители;
3. Социально - психологическая служба школы;
4. Учитель-логопед
5. Школьная ПМПк;
6. Медицинские работники: школьный медицинский работник, детский невролог, 
детский психиатр, участковый врач;
6. Администрация школы: завучи по воспитательной и учебной работе, директор

{ • Iшколы;
7. Территориальная ПМПК.

It i*
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Этапы взаимодействия участников реализации программы ||

Участники
реализации
программы

Организацион
ный

Основной Заключитель
ный

Результаты реализации 
деятельности участни
ков образовательной 
программы________

1. Педаго
ги школы

Выявление
проблемы
ученика

Оформле
ние запро
са

Сбор инфор
мации за дей
ствиями всех 
участников 
реализации 
программы

1. Отслеживание взаи
модействия с ребенком 
всех участников обра
зовательной программы
2. Контроль за дейст
виями ученика по реа
лизации образователь- 
ной программы_______

2. Родите
ли

Поступление
запроса

Организация
взаимодей
ствия со 
все-ми уча- 
стни-ками 
реали
зации про-

Получение 
документаль
ного под
тверждения 
проблемы ре
бенка

Принятие и выполнение 
рекомендаций участни
ков образовательной 
программы я

I :
i i

граммы
3. Соци-
ально-
психоло-
гическая
служба

Принятие за
проса

Реализация 
информа- 
ционно- 
диагно- 
стического 
направле
ния -

Взаимодейст
вие со всеми 
участниками 
образователь
ной програм
мы

Динамика в развитии 
ученика в результате 
реализации коррекци
онного направления

И
4-

4.Школьн 
ая ПМПК

Выявление
проблемы

Составле
ние необ
ходимой 
докумен
тации

Организация
взаимодейст
вия со всеми 
участниками 
реализации 
образователь
ной програм-

Реализация организа- 
цион-но- методического
направления во взаимо
действии с педагогами 
и психологами

мы
5. Меди
цинские 
работники

Принятие за
проса

Проведение 
обследова- 
ния ребёнка

Составление
заключения

Контроль за выполне
нием медицинских ре
комендаций

б.Админис
трация
школы

Обобщение 
информации 
по посту
пающему за- 
просу

Анализ
качества
знании
учащихся

Реализация 
организаци- 
рнного на
правления

Контроль за выполне
нием действий участ
ников реализации обра
зовательной программы

73
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7. Терри- Принятие за- Проведение Составление Контроль за выполне-
ториаль- проса от обследо- заключения нием рекомендаций |
ная школьной вания по проблеме
ПМПК ПМПК проблемы ♦ 1

!
3.2 Внутренний механизм взаимодействия:

В МОУ СОШ № 5 создана служба, осуществляющая психолого-медико
педагогическое сопровождение детей с ЗПР, которая ведет ребенка на протяже
нии всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 
логопед, педагог-психолог, социальный педагог, медицинский работник.

консилиума (ПМПк) школы
Г I jj
Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ре- 

бенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально
психологических особенностей детей осуществляется на школьном психолого- 
медико-педагогическом консилиуме. Консолидация усилий разных специали
стов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволя
ет обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопро
вождения и эффективно решать проблемы ребёнка.

Такое взаимодействие включает:
• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;

' :
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• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и кор
рекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- 
волевой и личностной сфер ребёнка. \

{ I
Консилиум образовательного учреждения — постоянно действующий, скоордини
рованный, объединенный общими целями коллектив специалистов МОУ СОШ 
№5, реализующий ту или иную стратегию сопровождения ребенка с ОВЗ.
В состав консилиума школы входят педагоги, психолог, учитель-логопед, медсе
стра, социальный педагог, представители администрации школы.

Основные задачи деятельности консилиума:
• Выделение детей, нуждающихся в дополнительной специализированной по

мощи специалистов.
• Разработка и индивидуализация образовательного маршрута (учебного плана)

«внутри» стандартных программ воспитания и обучения.
• Реализация коррекционно-развивающей деятельности и комплексного сопро

вождения ребенка с ЗПР силами специалистов консилиума.
• Оценка эффективности дополнительной специализированной помощи «осо

бых» детей, координация взаимодействия специалистов по ее оказанию./
Основным итогом деятельности консилиума является разработка стратегии и .,

■» * |

тактики сопровождения ребенка с ЗПР в целом в контексте индивидуализации 
образовательного маршрута ребенка.

В соответствии с динамикой развития и обучения ребенка, запросами пе-{ * -

дагогов и /или родителей консилиумы могут проводится как п л а н о в ы е  так и в н е 

п л а н о в ы е .

Плановый консилиум Внеплановый консилиум
Уточнение стратегии и определение 

тактики психолого-медико- 
педагогического сопровождения ре
бенка с ЗПР. • • 1
Выработка согласованных решений 

по определению образовательного 
коррекционно-развивающего мар
шрута и дополнительных программ 
развивающей или коррекционной и 
реабилитационной работы. 
Динамическая оценка состояния ре
бенка и коррекция ранее намеченной 
программы.

Решение вопроса о принятии необ
ходимых экстренных мер по выявив
шимся обстоятельствам
Изменение направления ранее про

водимой коррекционно-развивающей 
работы в изменившейся ситуации или 
в случае ее неэффективности.
Решение вопроса об изменении об

разовательного маршрута либо в7 f
рамках деятельности данного образо
вательного учреждения, либо иного 
типа учебного заведения (направле
ние на повторное прохождение 
ТПМПК).

:
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3.4 Мониторинг динамики развития детей

I iМониторинг динамики развития детей их успешности в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, корректировку 
коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико
педагогический консилиум.

Мониторинговая деятельность предполагает:
• отслеживание динамики развития учащихся с ЗПР и эффективности инди

видуальных коррекционно-развивающих программ;
• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение
индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 
учащимися, 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 деятель
ности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение 
и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 
коррекцию негативных тенденции эмоционально-личностного развития.

3.4 Социальное партнерство
Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекцион

ной работы с внешними организациями, специализирующимися в области кор
рекционной педагогики, медицины.

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы сле
дует обозначить социальное партнёрство', которое предполагает профессиональ
ное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (орга
низациями различных ведомств, общественными организациями и другими ин
ститутами общества).— Социальное партнерство предусматривает:

• сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомства
ми по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здо- 
ровьесбережения обучающихся с ЗПР (ТПМПК, коррекционная школа №3, 
дошкольные учреждения, детская поликлиника №7);

• сотрудничество со средствами массовой информации;
• сотрудничество с родительской общественностью.
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4. Содержание коррекционной работы
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно- 

воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана, специаль
ных курсов и на индивидуальных/подгрупповых занятиях и включает:

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных про- 
грамм/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями;

• организацию и проведение специалистами коррекционно-развивающих за
нятий, необходимых для преодоления нарушений развития' и трудностей 
обучения:

• коррекцию и развитие высших психических функций;
• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокор-

i
рекцию его поведения;

• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах.

Индивидуальная и групповая коррекционная работа осуществляется узкими 
специалистами (психолог, логопед) и учителем.

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика 
и будет более эффективна, если родители придерживаются следующих рекомен- 
даций:
1. Сотрудничество педагогов и родителей -  основа успешного обучения и вос
питания. Анализ, планирование, прогноз, действия - путь комплексного преодо
ления имеющихся у ребенка отклонений в развитии, особенностей поведения иг ' I
вызванных ими затруднений.
2. Работа с ребенком, имеющим отклонение в развитии, должна быть пронизана 
психотерапевтическим воздействием. Ребенок должен иметь мотивацию к заня
тиям, должен замечать свои успехи, радоваться им. У ребенка должно быть ра
достное ожидание успеха и похвалы, удовольствие от выполненной работы.
Коррекционная работа подразумевает прямую и косвенную психотерапию, ин-*
дивидуальное и групповое воздействие.
3. Коррекционное воспитание и обучение имеет своей целью формирование пси
хических функций ребенка и обогащение его практического опыта наряду с пре
одолением имеющихся нарушений моторики, речи, сенсорных функций, поведе-

т . *

ния и др.
Специальное воспитание и обучение направлено на предупреждение воз

можных вторичных отклонений, которые могут появиться из-за своевременно 
непреодоленной недостаточности по подготовке детей к обучению и к жизни в 
обществе.
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4.1 Индивидуальные и групповые занятия с логопедом
Групповые занятия проводятся 2 раза в неделю. Наполняемость групп от 3 до 6 
человек. Продолжительность занятия составляет 40 минут.
Индивидуальные занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность 15-20 
минут.

Темы групповых и индивидуальных занятий с обучающимися и учет их 
посещаемости отражаются в журнале факультативных и логопедических заня
тий.

Рабочая программа составлена на основе методических рекомендаций А.В. 
Ястребовой «Коррекция недостатков речи у учащихся общеобразовательных 
школ» - М.: «Аркти», 1997; Л. Н. Ефименковой «Коррекция устной и письмен
ной речи учащихся начальных классов» - М.: «Гуманитарный издательский 
центр ВЛАДОС», 2004.

1 [
4.2 Индивидуальные и групповые занятия с психологом 

Групповые занятия проводятся 2 раза в неделю. Класс делится на 2 груп
пы. Наполняемость групп от 4 до 6 человек. Продолжительность занятия состав
ляет 40 минут.

Индивидуальные занятия по запросам педагога 1 -2 раза в неделю от 20 до 
40 минут.

Рабочая программа 1 класса составлена на основе методических рекомен
даций Ю.Ю. Барановой, М.И. Солодковой, Г.В.Яковлевой и состоит из двух 
подпрограмм: "Развитие познавательный способностей" (на основе разработок 
занятий Холодовой О.А., Языкановой Т.Е., Локаловой Н.П. и др.) и програм
мы формирования коммуникативных навыков у обучающихся первых классов 
"Дорогами школьной жизни" (на основе "Программы коррекционной работы.

У
Рекомендации по разработке. Начальная школа". Ю.Ю. Барановой, М.И. Солод
ковой, Г.В.Яковлевой, "Тропинка к своему Я" Хухлаевой О.В.). 2,3, 4 год обу
чения на основе программы Т.А. Аржакаевой, И.В. Вачкова “Психологическая 
азбука”.

Программа коррекционной работы психолога рассчитана на 4 года обуче
ния (начальная школа) и состоит из четырех основных этапов.

[
I • j

Первый этап ориентирован на развитие познавательных возможностей школь
ников с учетом их актуального развития и потенциальных возможностей; фор
мирование положительной учебной мотивации, умения взаимодействовать друг 
с другом.
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Основное содержание работы первого этапа (1-2 класс):
• совершенствование различных характеристик произвольного внимания: объе

ма, устойчивости, переключения и распределения;
• развитие зрительной и слуховой памяти;
• развитие логического мышления, интеллектуальных операций: сравнения, 

анализа, синтеза, умения проводить обобщение, отыскивать закономерности, 
проводить классификацию по заданному или найденному признаку;

• развитие умения формулировать свои суждения, умозаключения, доказатель
ства;

• расширение общего кругозора;
• развитие коммуникативных УУД;
• формирование положительного отношения к школе, к учебе.

«'* | I
Второй этап (3 класс) ориентирован на развитие и становление личностной 
сферы учащихся и эмоционально-волевых особенностей.
Основное содержание работы:
• развитие умения называть, обозначать свои чувства, а также, различать их по 

степени интенсивности переживания;
• формировать умения управлять своими эмоциями, осознавая и принимая их;

1 *• развитие чувства эмпатии и сопереживания, умения распознавать и адекватно
•: „ Иреагировать на эмоциональные состояния других людей;

• коррекция трудностей в эмоционально-волевой сфере.
Третий этап (4 класс) -  на развитие коммуникативных умений. Четверокласс
ники -  это завтрашние подростки. Проблема общения становится (или станет в 
ближайшее время) актуальной и как ведущая деятельность общение потеснит 
учебу и другие виды деятельности. Поэтому работа, организуемая на занятиях 
третьего блока, поможет сделать переход к новой ведущей деятельности и воз
никающий кризис менее болезненным.
Содержание работы третьего этапа (4-й год обучения):
• формирование навыков позитивного взаимодействия и сотрудничества с дру

гими людьми;
• развитие личностных качеств, необходимых для продуктивных взаимоотно

шений с окружающими;
• развитие умений и навыков конструктивного разрешения конфликтных ситуа- 

ций;
• создание и поддержание благоприятного эмоционально-психологического

Iклимата, сплочение и развитие классного коллектива.
• з I ?'

Четвертый этап -  реализуется на протяжении всех лет обучения и направлен на 
сохранение и укрепление здоровья учащихся.



Необходимость проведения работы в данном направлении обусловлена состоя
нием здоровья современных школьников.
Основное содержание работы:
• проведение на занятиях игр и упражнений на регуляцию психофизиологиче

ского состояния, снятие нервно-психического напряжения, обучение дыха
тельной гимнастике;

• внедрение и использование современных здоровьесберегающих технологий: 
метода игрового биоуправления и саморегуляции. В ходе психофизиологиче
ского тренинга учащиеся обучаются навыкам эффективной саморегуляции, 
вырабатывая их под контролем изменения физиологических параметров (ды
хательная аритмия сердца), отражающих общее состояние организма.

■
Все этапы взаимосвязаны и направлены на реализацию поставленных целей и

■; . Изадач программы сопровождения.
Принципы построения коррекционно-развивающих занятий:
• Системность и последовательность.
• Индивидуально-дифференцированный подход.
• Максимальное использование игровых методов обучения.
• Психологическая безопасность.
Структура занятий:
Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных осо
бенностей детей и степени выраженности дефекта. Формы работы определяются

м $ * J jцелями занятии, для которых характерно сочетание как традиционных приемов и 
методов, так и инновационных технологий.
Настроение детей, их психологическое состояние в конкретные моменты могут 
стать причиной варьирования методов, приемов и структуры занятий. 
Примерная структура коррекционно-развивающего занятия:_____________
1

\
Ритуал приветствия. Позволяет сплачивать детей, создавать 

атмосферу группового доверия и приня
тия. Ритуал может быть придуман само? 
группой

I

2 Разминка -  воздействие на эмо
циональное состояние детей, уро
вень их активности. (Психогимна
стика, музыкотерапия, танцеваль
ная терапия, телесная терапия, 
пальчиковые игры.)

i

Разминка выполняет важную функцию 
настройки на продуктивную групповую 
деятельность. Она проводится не только в 
начале занятия, но и между отдельными1 
упражнениями. Разминочные упражнения 
позволяют активизировать детей, поднять 
H?f настроение; или, напротив, направле
ны на снятие эмоционального возбужде
ния

t И
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3 Основное содержание занятия -  
совокупность психотехнических 
упражнений и приемов, направ
ленных на решение задач данного 
занятия (игротерапия, сказкотера- 
пия, проигрывание ситуаций, этю
ды, групповая дискуссия.)

Приоритет отдается многофункциональ
ным техникам, направленным одновре
менно на развитие познавательных про
цессов, формирование социальных навы
ков, динамическое развитие группы. Ва
жен порядок предъявления упражнений и 
их общее количество. Последователь
ность предполагает чередование деятель
ности, смену психофизического состоя
ния ребенка: от подвижного к спокойно
му, от интеллектуальной игры к релакса
ционной технике. Упражнения распола
гаются в порядке от сложного к простому 
(с.учетом утомления детей).

4 Рефлексия занятия -  оценка заня
тия.
Арт-терапия, беседы.

Две оценки: эмоциональное отреагирова
ние (понравилось -  не понравилось, было 
хорошо -  было плохо и почему) и осмыс
ление (почему это важно, зачем мы это 
делали).

5 Ритуал прощания. По аналогии с ритуалом приветствия
Диагностические процедуры в программе

Важным аспектом реализации программы сопровождения детей с ОВЗ яв
ляется проведение психодиагностических исследований с целью получения ин
формации о динамике психического развития детей и планирования дальнейшей 
сопровождающей работы, выработки рекомендаций по оптимизации учебно- 
воспитательного процесса, оценки эффективности коррекционно-развивающей 
работы.
Диагностические процедуры в программе.

Класс Диагностический инструмента
рий

Цель

1 -методика "МЭДИС" - изучение уровня умственного раз-
класс вития;

- тест Тулуз-Пьерона - особенности внимания;
-опосредованное запоминание - оценка развития памяти
(А.Н.Леонтьев) \ ! ,
- методика "Что мне нравится в 
школе"

- изучение учебной мотивации;

- методика "Рукавичка" - умение договариваться:
- тест Люшера - определение эмоционального со

стояния ребенка;
- социометрия "4 дома" - определение социометрического



2
класс

1
?
t

-  методика Э.Ф.Замбацявичене 
(сокращенный вариант, первая се
рия) “Определение уровня умст
венного развития младших школь
ников”;
-  методика “Таблицы Шульте”;

!
#t

]
-  методики “Узнавание фигур”,
- “Заучивание десяти слов” 
А.Р.Лурия

V if
статуса

-  изучение уровня умственного раз
вития учащихся и определение их 
актуального состояния;

-  оценка параметров внимания и ра
ботоспособности учащихся: распре
деления, объема, врабатываемости, 
устойчивости и истощаемости;
-  изучение особенностей памяти 
(непосредственного запоминания), 
утомляемости, активного внимания; 
определение ведущего типа запоми
нания

3 -  методика “Цветовой тест -  оценка психо-эмоционального со-
класс М.Люшера”; стояния учащихся;

-  проективный тест “ДДЧ”; -  изучение личностных особенно-
-  методика “Прогрессивные мат- стей школьников;
рицы Равена”; -  определение особенностей разви

тия невербального интеллекта уча-
-  рисуночная проективная методи- щихся;
ка “Школьная тревожность” 
А.М.Прихожан

-  диагностика уровня школьной
тревожности учащихся;

4 -  диагностика структуры интел- -  определение уровня интеллекту-
класс лекта (тест ТУР, на основе т. Атм- ального развития школьников;

хауэра); -  изучение личностных особенно-
-  методика “Личностный опросник стей младших школьников;
Кеттелла” (модификация -  изучение эмоционально-

V Л.А.Ясюковой); психологического климата классно-
-  анкета “Эмоционально
психологический климат класса”;

го коллектива;

-  Социометрия классного коллек- - определение уровня развития по
знавательной активности, мотива-тива.

- методика диагностики мотивации 
учения и эмоционального отноше
ния к учению Спилберг-Андреевой

ции, тревожности,

Консультативная работа включает:
82
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класс
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-  методика Э.Ф.Замбацявичене 
(сокращенный вариант, первая се
рия) “Определение уровня умст
венного развития младших школь
ников”;
-  методика “Таблицы Шульте”;

I

-  методики “Узнавание фигур”,
- “Заучивание десяти слов” 
А.Р.Лурия

статуса

I i-  изучение уровня умственного раз
вития учащихся и определение их 
актуального состояния;

-  оценка параметров внимания и ра
ботоспособности учащихся: распре
деления, объема, врабатываемости, 
устойчивости и истощаемости;
-  изучение особенностей памяти
(непосредственного запоминания), 
утомляемости, активного внимания; 
определение ведущего типа запоми
нания , \

3
класс

-  методика “Цветовой тест 
М.Люшера”;
-  проективный тест “ДДЧ”;
-  методика “Прогрессивные мат
рицы Равена”;

-  рисуночная проективная методи
ка “Школьная тревожность” 
А.М.Прихожан

-  оценка психо-эмоционального со
стояния учащихся;
-  изучение личностных особенно
стей школьников;
-  определение особенностей разви
тия невербального интеллекта уча
щихся;
-  диагностика уровня школьной 
тревожности учащихся;

4 -  диагностика структуры интел-
класс лекта (тест ТУР, на основе т. Атм- 

хауэра);
-  методика “Личностный опросник 
Кеттелла” (модификация 
Л.А.Ясюковой);
-  анкета “Эмоционально
психологический климат класса”;
-  Социометрия классного коллек
тива.
- методика диагностики мотивации 
учения и эмоционального отноше
ния к учению Спилберг-Андреевой

-  определение уровня интеллекту
ального развития школьников;
-  изучение личностных особенно
стей младших школьников;
-  изучение эмоционально
психологического климата классно
го коллектива;

- определение уровня развития по
знавательной активности, мотива
ции, тревожности,

Консультативная работа включает:
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-  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлени
ям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых 
для всех участников образовательного процесса;
-  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья;
-  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 
здоровья;
-  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информа
ционные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участни
кам образовательного процесса -  обучающимся (как имеющим, так и не имею
щим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педаго
гическим работникам, -  вопросов, связанных с особенностями образовательного 
процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
-  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяс- 
нению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей 
с ЗПР.

I , :
1 I ; I

4.3 И н д и в и д у а л ь н ы е  и гр уп п о вы е  за н я т и я  с п ед а го га м и  - 2 раза в
неделю.

Логопедическое сопровождение учебного процесса

Работа учителя-логопеда осуществляется посредством индивидуальных и 
групповых занятий, консультаций родителей и педагогов по запросам участни
ков образовательного процесса.

Работа с обучающимися

№ Вид работы Сроки реализации
диагностическое направление

1. 1. Первичное обследование устной речи 
учащихся первого класса. Изучение меди
цинской документации, заключений ТО 
ПМПК. 1

с 1 по 15 сентября

2. Динамическое наблюдение за детьми в 
процессе коррекционного обучения

в течение учебного года

3. Обследование письма и чтения учащихся 
первого класса

май
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4. диагностика речевых нарушений по 
просам родителей, педагогов
5. мониторинг речевого развития учащихс

ia-

;я

в течение года 

с 15 мая
Коррекционно-развивающее направление

2. Логопедические занятия по коррекции 
развитию разных компонентов речи

и с 16 сентября по 15 мая

Работа с педагогами и родителями.
Участие в работе школьного ПМПк (подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем в речевом развитии, направление обу
чающихся на ТОПМПК )

-  . |
Индивидуальные и групповые консультации по результатам диагностики 

речевого развития учащихся и по запросам, просветительская работа по пробле
ме речевых нарушений.

5. П о к а за т ел и  р е зу л ь т а т и в н о ст и  и эф ф е к т и в н о с т и  к о р р ек ц и о н н о й  

р а б о т ы .
В качестве показателей результативности и эффективности 

коррекционной работы могут рассматриваться:
• динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ;
• создание необходимых условий для обеспечения доступности качествен

ного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 
(формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие со
ответствующих материально-технических условий);

• увеличение доли педагогических работников образовательного учрежде- 
Ч ния, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой

квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченны
ми возможностями здоровья;

• сравнительная характеристика данных медико-психологической и педаго
гической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;

• количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 
работе с детьми с ОВЗ;

• другие соответствующие показатели.
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Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с 
задержкой психического развития на ступени 

начального общего образования:
Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития:
- i

• успешно адаптируется в образовательном учреждении;
• проявляет познавательную активность;
•умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 
решению поставленных задач;
• имеет сформированную учебную мотивацию;
• ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение;
• осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса.

Коррекция негативных тенденций развития учащихся:
• дифференцирует информацию различной модальности;

i• соотносит предметы в соответствии с их свойствами;
• ориентируется в пространственных и временных представлениях;
• владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;
• выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, 
сравнение, классификация);
• адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;
• работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;
• контролирует свою деятельность;
• адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;
• понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других 
людей;
• контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;
• владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;
• строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;
• использует навыки невербального взаимодействия;

i• выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется 
формами речевого этикета;
• использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач.

Развитие речи, коррекция нарушений речи:
• правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;
• владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды 
языкового анализа;
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• имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, 
подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе 
общения;

! 11• правильно пользуется грамматическими категориями;
• строит сложные синтаксические конструкции.

I * *I • I
I  ... : ?

2.4 .4 . П р о гр а м м а  ф о р м и р о ва н и я  у н и в е р с а л ь н ы х  у ч е б н ы х  дей ст ви й

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 
начального общего образования в условиях МОУ СОШ № 5 (далее — программа 
формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования 
Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения адаптирован
ной основной образовательной программы начального общего образования для 
детей с ЗПР, дополняет традиционное содержание образовательно
воспитательных программ и служит основой разработки примерных программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин, f

Дети с ЗПР характеризуются замедленным и неравномерным созреванием 
высших психических функций, недостаточностью познавательной деятельности, 
снижением уровня работоспособности, быстрой утомляемости и легкой отвле- 
каемости, недоразвитием эмоционально- личностной сферы. Причины таких со
стояний разнообразны: органическая недостаточность ЦНС, конституциональ
ные особенности, неблагоприятные социальные факторы, хронические сомати
ческие заболевания.

Программа формирования универсальных учебных действий направлена 
на обеспечение деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 
призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального об
щего образования, развитию системы универсальных учебных действий, высту
пающей как инвариантная основа образовательного процесса учащихся с ЗПР и 
обеспечивающей умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершен
ствованию. Результатом формирования универсальных учебных действий будет 
являться освоение обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в 
рамках отдельных дисциплин, а также сознательное, активное присвоение ими 
нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются 
как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если 
они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными дей
ствиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообрази
ем и характером видов универсальных действий.

Программа формирования универсальных учебных действий для началь
ного общего образования обучающихся с ЗПР:



• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования;
• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 
учебных действий в младшем школьном возрасте;
• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов;
• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы фор
мирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 
дошкольного к начальному и основному общему образованию.

Ценностные ориентиры начального общего образования
Данная программа предусматривает переход:

• от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к 
активному решению проблем с целью выработки определенных решений;
• от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (меж
предметному) изучению сложных жизненных ситуаций;
• к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 
активному участию последних в выборе содержания и методов обучения.

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личност
ный, социальный и государственный заказ нашей образовательной организации, 
выраженный в Требованиях к результатам освоения адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования, и отражают сле
дующие целевые установки системы начального общего образования:
• ф о р м и р о ва н и е  о сн ов гр а ж д а н ск о й  и д ен т и ч н о ст и  л и ч н о с т и  н а  б а з е :I | !

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознания ответственности человека за благосостояние общества;» \ ■ '

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
• ф о р м и р о ва н и е  п си х о л о ги ч еск и х  у с л о в и й  р а зв и т и я  общ ен и я , со т р уд н и 
чест ва  на основе:

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотруд
ничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;

* ? i- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, при
знавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 
позиций всех участников;
• р а зв и т и е  ц ен н о ст н о -см ы сл о во й  сф еры  л и ч н о с т и  на основе общечелове-

( ических принципов нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им;
t

i l  | ■ l  I  »f

£ ! i 5 ;
{ i

\ *
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- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных по
ступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 
вины, совести) как регуляторов морального поведения;

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знаком
ство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
• р а зв и т и е  у м е н и я  у ч и т ь с я  как первого шага к самообразованию и само
воспитанию, а именно:

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности,
■

мотивов познания и творчества; I -
- формирование умения учиться и способности к организации своей дея

тельности (планированию, контролю, оценке);
• р а зв и т и е  са м о ст о я т ел ьн о ст и , и н и ц и а т и вы  и о т вет ст в ен н о ст и  л и ч -

i .1
н о ст и  как условия ее самоактуализации:

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отноше
ния к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критично
сти к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответст-
i ! !венности за их результаты;

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представ
ляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах
своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации,

% „ ! уважать частную жизнь и результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве про

цессе обучения, воспитания, коррекции, познавательного и личностного разви
тия обучающихся с ЗПР на основе формирования общих учебных умений, обоб
щённых способов действий обеспечивает высокую эффективность решения жиз-

t  '  \

ненных задач и возможность саморазвития обучающихся.
Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дей

ствий на ступени начального общего образования
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на по

вышение эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащими
ся, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе.

Под «универсальным учебным действием» мы понимаем умение 
учиться, т.е. способность учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию

5 : iпутем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.

}



1

Функции универсальных учебных действий:
• о б есп еч ен и е  во зм о ж н о стей  о б у ч аю щ его ся  сам о сто я тел ьн о  осу щ ествлять  

д еятел ь н о сть  у ч ен и я , стави ть  у ч еб н ы е цели , и ск ать  и и сп о л ь зо в ать  н ео б х о д и м ы е 

сред ства  и сп о со б ы  и х  д о сти ж ен и я , к о н тр о л и р о вать  и о ц ен и вать  п роц есс  и р е 

зу л ьтаты  д еятел ь н о сти ;

• со зд ан и е  у сл о в и й  д ля  к о р р ек ц и и  р азв и ти я  л и ч н о сти  и её сам о р еал и зац и и

н а  осн ове  го то в н о сти  к  н еп р ер ы вн о м у  о б р азо ван и ю ; о б есп еч ен и е  у сп еш н о го  у с 

воен и я  зн ан и й , ф о р м и р о в ан и я  ум ен и й , н авы ко в  и к о м п етен тн о стей  в л ю б о й  

п р ед м етн о й  о б ласти . ? т р
У н и в е р с а л ь н ы й  х а р а к т е р  у ч е б н ы х  д е й с т в и й  п р о я в л яется  в том , что  они  

н о сят  н ад п р ед м етн ы й , м етап р ед м етн ы й  хар ак тер ; о б есп еч и в аю т  ц ел о стн о сть  

о б щ ек у л ьту р н о го , л и ч н о стн о го  и п о зн ав ател ьн о го  р азв и ти я  и сам о р азви ти я  л и ч 

ности ; о б есп еч и в аю т  п р еем ствен н о сть  всех  сту п ен ей  о б р азо в ател ь н о го  проц есса ; 

л еж ат  в о сн о ве  о р ган и зац и и  и р егу л яц и и  л ю б о й  д еятел ь н о сти  у ч ащ его ся  н езав и 

сим о от  её сп ец и ал ьн о -п р ед м етн о го  со д ерж ан и я .

У н и в ер сал ь н ы е  у ч еб н ы е  д ей стви я  о б есп еч и в аю т  этап ы  у сво ен и я  уч еб н о го  

со д ер ж ан и я  и ф о р м и р о ван и я  п си х о л о ги ч еск и х  сп о со б н о стей  об уч аю щ егося .

Виды универсальных учебных действий
В со став е  о сн о вн ы х  ви дов  у н и в ер сал ьн ы х  у ч еб н ы х  д ей ств и й , со о тв етст 

ву ю щ и х  к л ю ч евы м  ц ел ям  об щ его  о б р азо ван и я , м о ж н о  в ы д ел и ть  ч еты р е  блока: 

личностный, регулятивный ( в к л ю ч а ю щ и й  т а к ж е  д е й с т в и я  с а м о р е г у л я ц и и ),
~  V, iпознавательный и  коммуникативный.

1 ! : i
Личностные универсальные действия:
У  у ч а щ и х с я  б у д у т  с ф о р м и р о в а н ы : *

• о р и ен тац и я  н а  п о н и м ан и е  п р и ч и н  у сп ех а  в у ч еб н о й  д еятел ьн о сти ;

• сп о со б н о сть  к  сам о о ц ен ке;
t

• ч у вств о  с о п р и ч астн о сти  с ж и зн ью  своего  н ар о д а  и Р о д и н ы , осозн ан и е  э т 

н и ч еско й  п р и н ад л еж н о сти ; 1
• п р ед став л ен и я  об о б щ и х  н р авствен н ы х  к атего р и я х  (д об роте , зле) у  р азн ы х  

народов , м о р ал ь н ы х  н о р м ах , н р авствен н ы х  и б езн р ав ств ен н ы х  поступ ках ;

• о р и ен тац и я  в н р авствен н о м  со д ер ж ан и и  к ак  со б ств ен н ы х  п о сту п ках , так  и
• 1

п о сту п ко в  д р у ги х  лю дей ;

• р егу л и р о в ан и е  п о в ед ен и я  в со о тв етстви и  с п о зн ан н ы м и  м о р ал ьн ы м и  н о р 

м ам и  и этн и ч еск и м и  тр еб о ван и ям и ;

• о р и ен тац и я  н а  зд о р о вы й  образ ж изн и ;

• п о н и м ан и е  ч у в ств  д р у ги х  л ю д ей  и сп о со б н о сть  со п ер еж и в ан и е  им , вы ра-
г

ж аю щ ееся  в к о н к р етн ы х  п оступ ках ;
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t ' i. i l• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;
• познавательная мотивация учения;

! : ?
Регулятивные универсальные действия:
У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я :

• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности;
• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 
материала;
• использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов 
при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;
• самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и дейст
вия, необходимые для решения учебных задач;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью 
способов контроля результатов;
• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам са-

iмопроверки;
• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товари
щами, учителем;
• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать 
ее в работе над ошибками.

> * i

Познавательные универсальные действия:
У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я :

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях);
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
• использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для ре
шения учебных задач;
• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты);
• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать

! 1 Ппонятия;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал поI » '
плану, по таблице;
• выделять существенную информацию из читаемых текстов;

♦ i t ’

• строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступ
ной для понимания слушателем.
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Коммуникативные универсальные действия:
У ч а щ и е с я  н а у ч а т с я :

\ I I• владеть диалоговой формой речи;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 
при работе в паре;
• договариваться и приходить к общему решению;
• формировать собственное мнение и позиции;
• задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании;
• способность установить контакт и адекватно использовать речевые средст
ва для решения коммуникативных задач.

I
Связь универсальных учебных действий с содержанием

учебных предметов
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих реше

ние задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 
обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках целостного образовательного процес
са в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 
задач жизнедеятельности обучающихся сЗПР.

На ступени начального общего образования имеет особое значение обес
печение при организации учебного процесса сбалансированного развития у обу
чающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышле
ния. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литера
турное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».

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

Учебный предмет «Русский язык». Важную роль в обучении русскому 
языку играет целенаправленная работа по формированию у младших школьни
ков универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию 
учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффек
тивно работать с учебной книгой.

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-
i • ! !разделы с целью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и

* i

к изучению отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного характе-
|ра, активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той или инои 

закономерности родного языка.
Система упражнений для уроков 'составлена в деятельностном ключе и 

стимулирует учащихся к формированию как р е г у л я т и в н ы х  д е й с т в и й  (целепола-

I ; ■ i
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гания, планирования, ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, 
оценки), так и о б щ е у ч е б н ы х  д е й с т в и й  (! текстов, схем, таблиц, моделей и т.ц., 
выбор рациональных способов решения языковых задач, использование разных 
способов поиска информации в лингвистических словарях и справочниках, 
структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.).

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направлен
ность, что предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотре
ние различных разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех 
языковых единиц, к их функции в речи, i

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно про
ступает воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведе
ния, общения, обращения с родным языком как действующим средством, как 
живым средоточием духовного богатства народа, создающего язык.

| ; У
«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета «Литературное чтение» включают формирование всех видов универ
сальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 
регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуни
кации).

е  I j

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особен
ностями младших школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-• \ ■ } 
чувственной сферы, их личным жизненным опытом, необходимостью создать
условия для формирования у них навыка чтения и умения «погружаться» в мир 
художественного произведения.

«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятель
ность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художествен
ной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией вос
приятия художественной литературы является трансляция духовно
нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных лич
ностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев ли
тературных произведений. На ступени начального общего образования важным 
средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к геро
ям произведения и отображаемой действительности является выразительное

}

чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий:
• формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребно-

Г I I
сти чтения;

■•! ■ I
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• формирование читательского кругозора и приобретение опыта само
стоятельной читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппа
ратом учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями;

• развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, 
строить монологические высказывания, поставлять и описывать различные объ
екты и процессы;

• формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотруд
ничеству;

• формирование эстетического чувства, художественного вкуса, уме
ния анализировать средства выразительности, находить сходство и различие 
разных жанров, сравнивать искусство с другими видами искусства;

• развитие воображения, творческих способностей:
Г ^  X I I  \

• формирование нравственного сознания и чувства, способности оце-
5  . !  1

нивать свои мысли, переживания, знания и поступки;
• обогащение представлений об окружающем мире.

i '

«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориен
тировано на развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и на 
формирование умений во всех видах иноязычной речевой деятельности, разви
тия общих учебных умений и навыков, получение учащимися опыта учебной,

• ~  :познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности.
I  ' iИзучение «иностранного языка» способствует:

• формированию умения общаться на иностранном языке с учетом ре
чевых возможностей и потребностей младших школьников; элементарных ком
муникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;

• развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и во
ображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению ино
странным языком;

: Ъ | J

• обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших
!школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психоло

гического барьера в использовании иностранного языка как средства общения;
I i

• освоению элементарных лингвистических представлений, доступных 
младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной ре-

Iчью на иностранном языке;
• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных 
сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами ху-

i

дожественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представите-
< Iлям других стран;

1 i
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• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных спо
собностей младших школьников, а также их общеучебных умений.

: ]  -  | I
«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный

| • v i
предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсаль
ных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе 
(проектная деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуще
ствлять пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные приёмы, мо
делировать условия задач, планировать собственную вычислительную деятель
ность, решение задачи, участие в проектной деятельности; выявлять зависимости 
между величинами, устанавливать аналогии и использовать наблюдения при вы-
числениях и решении текстовых задач; ориентироваться в житеиских ситуациях,

1 L . ■ 5связанных с покупками, измерением величин, планированием маршрута оцени
ванием временных и денежных затрат. • ■? < 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию
и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины при
родного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом,

г . i  '

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 
основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирова
ния российской гражданственности.

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окру
жающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-I
ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентич-

т ] пности:
• умения различать государственную символику Российской Федера

ции и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 
края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, 
свой регион и его столицу;

• формирование основ исторической памяти — умения различать в ис
торическом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных ис-

",
торических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за
славу и достижения своего народа и России, фиксировать в информационной

? ■! 1 среде элементы истории семьи, своего региона;
• формирование основ экологического сознания, грамотности и куль

туры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 
поведения;

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоот
ношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
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В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пони
манию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физиче
ского, психического и психологического здоровья.

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию об
щепознавательных универсальных учебных действий:

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, 
включая умения поиска и работы с информацией;

• формированию действий замещения и моделирования (использова
ния готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и

| : I
создания моделей);

• формированию логических действий сравнения, подведения под по
нятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных свойств; установления причин
но-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном ма
териале природы и культуры родного края.

1 Т ' -Iт„. I ; ;
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, ком-2 |

муникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися 
мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформирова-

I
ны эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие ос-

I ‘ j
нову для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оп
тимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижени-♦
ям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 
многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профес
сиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентич
ности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе.

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия 
на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настрое-

: I <;ния и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого само
выражения.

ч

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

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия 
для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в про
дуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокуль
турного мира. Такое моделирование является основой развития познания ребён
ком мира и способствует формированию логических операций сравнения, уста-
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новления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и от- 
ношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требо
вания предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как форми-

; „ Ированию замысла, планированию и организации действии в соответствии с це
лью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, вне
сению корректив.

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, на
циональных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 
гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 
вкусов, , способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения уча
щихся.

■ г  i f  f ■ I•" ! ! - 1 ; f

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формиро
вания универсальных учебных действий обусловлена:
• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий;
• значением универсальных учебных действий моделирования и планирова-

} г !ния, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполне
ния различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование

, * '

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную
1ориентировочную основу выполнения предложенных задании и позволяющие
\ чвыделять необходимую систему ориентиров);

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 
форм работы для реализации учебных целей курса;
• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся.

Изучение курса «Технологии» способствует:
• формирование картины мира материальной и духовной культуры как про
дукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;

; ■ П• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творче-
• s У

ского и репродуктивного воображения на основе развития способности учащего
ся к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в] * \
форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);

\
• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогно
зирование (видение будущего результата при различных условиях выполнения 
действия), контроль, коррекцию и оценку;
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• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки пред
метно-преобразовательных действий;
• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе орга
низации совместно-продуктивной деятельности;
• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобрази
тельной и художественной конструктивной деятельности;
• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников,
творческой самореализации на основе эффективной организации предметно- 
преобразующей символико-моделирующей деятельности; ?

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значени
ем, историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 
готовности к предварительному профессиональному самоопределению;

V - •: I г -  \ I

• развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к де
лу, инициативы, потребности помогать другим;
• фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление1
с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении* *
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу по-

кзнания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование лич

ностных универсальных действий:
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чув-

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

I ' „• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей
на основе конструктивных стратегий сбвладания и умения мобилизовать свои 
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.

V J
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регули-
f . jровать, контролировать и оценивать свои действия;

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориента-
: , < 1ции на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта ■— 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; догова
риваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ро
лей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осущест
влять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и пове
дение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения об
щего результата).
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Информационно-коммуникационные технологии -  
инструментарий универсальных учебных действий. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности учащихся.
j j {)

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникатив
ных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 
(ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования универсаль
ных учебных действий обучающихся с задержкой психического развития на сту
пени начального общего образования, обеспечивающим его результативность.

Обучающиеся с задержкой психического развития в силу своих особенно
стей, как правило, испытывают сложности в организации свободного общения, 
затруднения в развитии речемыслительной и познавательной деятельности, в 
осуществлении процесса социализации. Поэтому развитие информационно
коммуникационной компетентности у детей с задержкой психического развития1
является одной из актуальных проблем образования таких детей.

Использование цифровых инструментов и ИКТ значительно повышает 
возможности коррекции психического и речевого развития наших обучающихся, 
так как обеспечивает подачу учебного материала в более индивидуализирован-

) • j
ной и нетрадиционной форме, что способствует не только усвоению знаний и 
развитию каких-либо качеств обучающихся, но ещё и развитию внимания, зри
тельно-моторной координации, познавательной активности. Происходит и раз
витие произвольной регуляции деятельности обучающихся: умений подчинить 
свою деятельность заданным правилам и требованиям, умений сдерживать свои 
эмоциональные порывы, планировать свои действия и предвидеть результаты

1 I н
своих поступков.

Очень важно, что успешное использование ИКТ, получение с их помощью 
более продуктивных результатов способствует повышению самооценки детей в

У - I

интеллектуальной деятельности, их уверенности в способности решать сложные 
задачи самостоятельно. Увлекательные задания с яркими изображениями и зву-

1 i \ковым сопровождением помогут расширить кругозор, увеличить словарный за
пас, развить логическое мышление, зрительную и слуховую память, сообрази-

i  !тельность.
Решение учебных и коррекционных задач с помощью цифровых инстру

ментов и ИКТ встраивается в систему общей коррекционной работы в соответ-
; i { j

ствии с индивидуальными возможностями детей. Оптимальной будет комбина
ция традиционных средств коррекционного обучения и цифровых инструментов, 
современной цифровой коммуникационной среды, отвечающей индивидуальным 
образовательным потребностям ребенка с задержкой психического развития.



Одновременно возможно применение ИКТ при оценке сформированности 
у обучающихся универсальных учебных действий.

Основное внимание в начальной школе целесообразно уделять формиро
ванию так называемой учебной ИКТ-компетентности, под которой понимается 
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в началь
ной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с по
требностями и возможностями младшего школьника с задержкой психического 
развития.

Формирование ИКТ-компетентности должно происходить не только в про
граммах отдельных учебных предметов, но и в рамках программы по формиро
ванию универсальных учебных действий, с которыми учебная ИКТ- 
компетентность сущностно связана.

^  ' i
При освоении личностных действий у обучающихся ведется формирова

ние:
‘  t

• избирательности восприятия той или иной информации;
• уважения информации о частной жизни.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:
• оценка результатов действий, выполняемых в информационной среде;
• использование информации (результатов действия), размещенной в 
цифровой информационной среде, с целью оценки выполненного действия 
самим обучающимся, его товарищами и учителями, а также для их коррекции;
• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 
ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:
• поиск информации;
• фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном 
процессе, в том числе -  с помощью аудио- и видео- записи, цифрового 
измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с целью дальнейшего
использования записанного (его анализа, цитирования);

1

• структурирование знаний, их организация и представление в виде 
диаграмм, карт, линий времени и генеалогических деревьев;
• создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на 
клавиатуре, цифровые данные, неподвижные и движущиеся, записанные иа
созданные изображения и звуки, ссылки между элементами сообщения;
• подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой;
• построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов 
реальных и виртуальных конструкторов.

у  I '
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
учебных действий. Для этого используются:*  '  »

99



■ •  $ f  i  ■►
• создание гипермедиа-сообщений;

I ! t
• выступление с аудио-визу ал ьной поддержкой;
• общение в цифровой среде (электронная почта).

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках дея
тельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана, а его результат представляет собой интегративный результат 
обучения младших школьников с задержкой психического развития. Вклад каж
дого учебного предмета в формирование ИКТ-компетентности младшего школь
ника представлен в конце данной подпрограммы. &

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 
ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, вне
классной деятельности школьников.

Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования ИКТ- 
компетентности и охарактеризовано их содержание.

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов
i I i 1 Г I

работы со средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата. Выполнение компенсирующих уп
ражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в 
файле, именование файлов и папок. Распечатка файла.

\ }
Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в 

компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Со
хранение вводимой информации. Распознавание текста, введенного как изобра
жение. Использование сменных носителей (флэш-карт).

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми 
словами, вставкой пропущенных слов из предложенных, с использованием кар
тинок, путем восстановления деформированного текста. Клавиатурное письмо. 
Основные правила оформления текста и основные инструменты его создания. 
Работа в простом текстовом редакторе: ввод и сохранение текста, выбор шрифта, 
начертания, размера, цвета текста; использование абзацного отступа. Набор тек
ста на родном языке.

Создание графических сообщений. Создание рисунков, схем, диаграмм. 
Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и 

вставка буквы, слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение 
части текста и пр.). Редактирование фотоизображений (вставка, удаление, замена 
фрагмента, изменение контрастности).

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 
учащихся» р е а л и з у е т с я  с р е д с т в а м и  р а з л и ч н ы х  у ч е б н ы х  п р е д м е т о в .  Важно,
чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-

? ■ 11 
I !!
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компетентности было непосредственно увязано с его применением. Тем самым
?• г  $

обеспечивается:
? I t \ |  |  :•

• естественная мотивация, цель обучения;
• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;
• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете;
• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 
оценивания результатов освоения этого предмета.

Распределение материала по различным предметам не является жестким,
1 уначальное освоение тех или иных технологии и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной при
мерной программе распределение направлено на достижение баланса между
временем освоения и временем использования соответствующих умений в раз-

*■ ) ; *личных предметах.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся с

„  <задержкой психического развития:
Русский язык. Различные способы передачи информации (буква, пикто

грамма, рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: сло
вари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих 
знаний, языковой компетентности с помощью дополнительных источников ин-

i j
формации.

| ’ l l
Знакомство с клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами 
оформления текста в компьютере, основными инструментами создания и про
стыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического ор
фографического контроля.

Литературное чтение. Работа с мультимедиа-сообщениями (включающи
ми текст, иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, ссылки). Анализ содержания 
и структуры мультимедиа-сообщения. [ ! : :
Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв), в том числе с 
добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных 
сообщений с точки зрения использованной информации.

f  < j

Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуаци
ях общения (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила

: И'.речевого этикета.
г IСоздание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным ху-j j

дожественным текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов). Презентация 
(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. 
Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 
литературы, в том числе в контролируемом Интернете.

I
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Математика. Применение математических знаний и представлений, а 
также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт при
менения математических знаний и информатических подходов в повседневных 
ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с тек
стами, таблицами, диаграммами: извлечение необходимых данных, заполнение 
готовых форм (на бумаге и на компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 
информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 
Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепо
чек. Построение цепочек рассуждений, f р

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 
компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объ
ектов.

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- 
и другие виды информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием 
инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры. Планирование и осуществление не
сложных наблюдений, сбор числовых данных. Поиск дополнительной информа
ции для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе 
в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов (моделей, 
макетов, сообщений, графических работ) в качестве отчета о проведенных ис
следованиях.

Технология. Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инстру
ментами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное оборудование, пе
риферические устройства и пр.): назначение, правила безопасной работы. Пер
воначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 
рисунком, аудио- и видео-фрагментами; сохранение результатов своей работы.
Овладение приемами поиска и использования информации, работы с доступны-

$ 1

ми электронными ресурсами.
Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательно

сти в потреблении информации, уважению к личной информации другого чело-
- . 5  i s

века, к процессу познания.
Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на ба

зовом, начальном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в 
других курсах для решения конкретных задач соответствующей предметной об
ласти, где указанные умения закрепляются и развиваются. Дальнейшее о с в о е н и е  

инструментов ИКТ идет в процессе их и с п о л ь з о в а н и я  учащимися в различных
г I ■ tдругих предметах и в интегративных проектах.

Искусство. Поиск необходимой и дополнительной информации для реше-F i;ния учебных задач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми 
графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм

i02
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редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, 
яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности эк
ранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видео
сюжетов с использованием инструментов ИКТ: компьютера, сканера, видео- и

| i |
фото-камеры.

Внеурочная деятельность. Участие в различных мероприятиях школьно
го, районного и областного уровня. Поощрение участников различных компью
терных конкурсов. Регулярное обновление информационных стендов, вывеши
вание объявлений, поздравлений и информации в фойе школы. Внедрение в сис
тему внеклассной работы конкурсов-презентаций учеников и классов «Мои дос
тижения», «Достижения нашего класса».

2 .4 .5 . П р о гр а м м а  д ух о вн о -н р а вст вен н о го  р а зв и т и я  и во сп и т а н и я  де

т ей  с  З П Р  на ст уп ен и  н а ч а л ьн о го  о б щ его  об р а зо ва н и я
\ \ \

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 
ЗПР разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обра
зовании в Российской федерации», Федерального государственного образова
тельного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР, на основа
нии Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности граж
данина России и опыта реализации воспитательной работы МОУ СОШ № 5.

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с
г

ЗПР направлена на воспитание в каждом ребенке гражданина и патриота, на рас
крытие способностей и талантов обучающихся с ЗПР, подготовку их к жизни и 
успешную социализацию и интеграцию в современное общество. Программа 
реализуется МОУ СОШ № 5 в постоянном взаимодействии и тесном сотрудни
честве с семьями обучающихся с ЗПР, с другими субъектами социализации — 
социальными партнерами школы.

Цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся сЗПР

Д у х о в н о -  н р а в с т в е н н о е  в о с п и т а н и е  -  педагогически организованный 
процесс усвоения и принятия обучающимся сЗПР базовых национальных ценно
стей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 
нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.

Д у х о в н о  -  н р а в с т в е н н о е  р а з в и т и е  -  осуществляемое в процессе со- 
циализации последовательное расширение и укрепление ценностно -  смысловой 
сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 
выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов

ЮЗ



отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в це
лом.

1 } |
Общей целью является социально -  педагогическая поддержка и

приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческих ценностями контексте формирования у них нрав-

: 1 г !ственных чувств, нравственного сознания и поведения.
Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучаю

щихся на ступени начального общего образования:
В  о б л а с т и  ф о р м и р о в а н и я  л и ч н о с т н о й  к у л ь т у р ы :  . р

• формирование первоначальных моральных норм, развитие творческого 
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально
ориентированной деятельности на основе нравственных установок;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести)- 
способности формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• принятия обучающимся базовых национальных ценностей, духовных

>
традиций;
• формирование самостоятельности обучающихся в любых жизненных*
ситуациях;
• развитие трудолюбия, формирование потребности к учению, способности 
к преодолению трудностей для достижения результата;

В  о б л а с т и  ф о р м и р о в а н и я  с о ц и а л ь н о й  к у л ь т у р ы :

• воспитание ценностного отношения к Родине, к своему национальному 
языку и культуре, к традиционным российским религиям;
• формирование патриотизма и гражданственности;
• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения;
• развитие навыков коммуникативного общения с педагогами, родителями,

i  _ I < ' | I  .сверстниками и старшим поколением.
В  о б л а с т и  ф о р м и р о в а н и я  с е м е й н о й  к у л ь т у р ы :

• формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим;
• формирование представления о семейных ценностях и уважения к ним;
• знакомство с культурно -  историческими и этническими традициями 
российской семьи.

\ : i
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v ;
r  IОсновные направления и ценностные основы 

духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР
* |  j Д

на ступени начального общего образования

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
Ценности: н р а в с т в е н н ы й  в ы б о р ;  ж и з н ь  и  с м ы с л  ж и з н и ;  с п р а в е д л и в о с т ь , м и л о 

с е р д и е , ч е с т н о с т ь , д о с т о и н с т в о ,  у в а ж е н и е  к  р о д и т е л я м ,  у в а ж е н и е  д о с т о и н 

с т в а  ч е л о в е к а , р а в н о п р а в и е ,  о т в е т с т в е н н о с т ь  и  ч у в с т в о  д о л г а ;  з а б о т а  и  п о 

м о щ ь , м о р а л ь ,  ч е с т н о с т ь , щ е д р о с т ь , з а б о т а  о  м л а д ш и х  и  с т а р ш и х , с в о б о д а  

с о в е с т и  и  в е р а и с п о в е д е н и е ,  т о л е р а н т н о с т ь , п р е д с т а в л е н и е  о  в е р е , д у х о в н о й  

к у л ь т у р е .

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
' ̂  • О ч.Ценности: у в а ж е н и е  к  т р у д у ;  т в о р ч е с т в о  и  с о з и д а н и е , с т р е м л е н и е  к  п о з н а н и ю ,  

ц е л е у с т р е м л е н н о с т ь  и  н а с т о й ч и в о с т ь ;  б е р е ж л и в о с т ь , т р у д о л ю б и е .

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, 
свободам и обязанностям человека.
Ценности: л ю б о в ь  к  Р о с с и и , к  с в о е м у  н а р о д у , с в о е м у  к р а ю ;  С л у ж е н и е  с в о е м у

с . j

О т е ч е с т в у ;  П р а в о в о е  г о с у д а р с т в о ;  Г р а ж д а н с к о е  о б щ е с т в о ;  З а к о н ы  п р а в о -
У 1

п о р я д о к ;  с в о б о д а  л и ч н а я  и  н а ц и о н а л ь н а я ;  д о в е р и е  к  л ю д я м ;  и н с т и т у т а м  г о с у 

д а р с т в а  и  г р а ж д а н с к о г о  о б щ е с т в а .
'j  1 1• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

экологическое воспитание).
Ценности: Р о д н а я  з е м л я , з а п о в е д н а я  п р и р о д а , п л а н е т а  З е м л я , э к о л о г и ч е с к о е  с о з -

i i .
н а н и е .

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: к р а с о т а , г а р м о н и я ,  д у х о в н ы й  м и р  ч е л о в е к а , э с т е т и ч е с к о е  р а з в и т и е ,  

с а м о в ы р а ж е н и е  в  т в о р ч е с т в е  и  и с к у с с т в е .
\ )

Принципы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образования.

Принцип следования нравственному примеру.
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 сис
темы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возмож-

* ?
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ность следования идеалу в жизни. Особое значение для духовно-нравственнрго 
развития обучающегося имеет пример педагогов.

Принцип системно -  деятельностной организации воспитания.
t

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 
родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к со
держанию: общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периоди
ческой литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современ
ную жизнь; духовной культуры и фольклора народов России; истории, традиций 
и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного опы
та своих родителей (законных представителей) и прародителей; общественно 
полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организо
ванных социальных и культурных практик; других источников информации и

• ■** i  ? Iнаучного знания.
Принцип диалогического общения.
В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогиче

ское общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Диалог исходит 
из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 
сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Вы
работка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невоз
можны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со

11 
11

значимым взрослым.
Принцип полисубъективности воспитания.
В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник
включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной ак-

1тивности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые
\

ценности и мировоззренческие установки.
Принцип ориентации на идеал.
Идеал -  это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи,

школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравствен-
!ных отношении, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человече
ской жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. Воспита-

* »тельные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 
нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности
различных субъектов воспитания и социализации.

( s
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Аксиологический принцип. f
Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содер

жанием воспитания, если оно отнесено |к определённой ценности. Педагогиче
ская организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определе
ния той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 
раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 
осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития.

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 под
ражания, эмпатии, способность к идентификации. Персонифицированные идеа
лы являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка.
V. Г f ' 1 11 '
т>ч‘ч ; Г ■ !!

Основное содержание духовно- нравственного развития и воспитания
обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образования

i ■ г I
В о с п и т а н и е  н р а вст вен н ы х  ч увст в и эт и ч еск о го  созн ан и я :

• первоначальные представления о базовых национальных российских
Г 3 ;

ценностях;
• различие хороших и плохих поступков;
• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 
на улице, в общественных местах, в транспорте, на природе;
• элементарные представления о роли традиционных религиях в развитии 
Российского государства;
• уважительное отношение к родителям, старшим; доброжелательное

< I Мотношение к сверстникам и младшим;
»• установление дружеских взаимоотношении в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;

: i I• знание правил этики, культуры речи;
• умение признаваться в плохом поступке и проанализировать его;Г
стремление избегать плохих поступков;
• представления о возможном негативном влиянии на морально
психологическое состояние человека компьютерных игр и СМИ;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости,
оскорбительным словам и действиям.

I
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни:
• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 
роли образования, труда и значения 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;
• первоначальные навыки самообслуживания;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 
и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 
настойчивость в выполнении заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;

i
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 
небережливому отношению к результатам труда людей.

В о сп и т а н и е  гр а ж д а н ст вен н о ст и , п а т р и о т и зм а , у в а ж е н и я  к  п равам , 

свободам  и о б я за н н о ст я м  человека:
I „ I „ И

•элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства;

•представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
Хабаровского края, Комсомольска-на-Амуре;

•элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;
г ; * I

•уважительное отношение к русскому, языку как государственному, языку 
межнационального общения;

: I•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, Хабаровского края, Комсомольска-на-Амуре;.

•стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 
•любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
•уважение к защитникам Родины;
•умение отвечать за свои поступки; ;
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•негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей. И

В о сп и т а н и е  ц ен н о ст н о го  о т н о ш ен и я  к  п ри роде , окруж а ю щ ей  среде

(экологи ческое во сп и т а н и е):

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в природе;
• ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
• первоначальный элементарный опыт природоохранительной деятельности;
• личный опыт в экологических программах и проектах.

В о с п и т а н и е  ц ен н о ст н о го  о т н о ш ен и я  к  п рекрасн ом у, ф ор м и р о ва н и е  

п р ед ст а вл ен и й  о б  эст ет и ч еск и х  и д еа л а х  и ц ен н о ст я х  (эст ет и ческое  

во сп и т ан и е):
Н

. представления о душевной и физической красоте человека;
•  ..........формирование чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда

) ! Пи творчества;
1•  ....интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям,

концертам, выставкам, музыке;
•  ..........интерес к занятиям художественным творчеством;
• стремление к опрятному внешнему'виду;
• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой

I I: { I Iдеятельности;
Л i _ *

•  ....отрицательное отношение к некрасивым поступкам.

t (

} <
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г
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися с ЗПР на ступени начального общего образования

Основные 
направления 

духовно
нравственного 

развития и 
воспитания 

обучающихся с 
ЗПР

Основное содержание духов
но- нравственного развития 
и воспитания обучающихся 
С ЗПР на ступени начально

го общего образования

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися с ЗПР на 
ступени начального общего образования

В о с п и т а н и е  
н р а в с т в е н н ы х  
ч у в с т в  и  
э т и ч е с к о г о

- Первоначальные представле
ния о базовых национальных 
российских ценностях;
- различие хороших и плохих

-Получение первоначального представления о базовых ценностях оте
чественной культуры, традиционных моральных нормах российских 
народов (в процессе изучения учебных предметов, бесед, экскурсий, 
заочных путешествий, участия в творческой деятельности): посещение

с о з н а н и я : поступков;
- представления о правилах 
поведения в образовательном 
учреждении, дома, на улице, в 
общественных местах, в 
транспорте, на природе;
- элементарные представления 
о роли традиционных религи
ях в развитии Российского го
сударства;
- уважительное отношение к 
родителям, старшим; добро
желательное отношение к 
сверстникам и младшим;

школьных музеев;
-Ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (за: 
конных представителей) с деятельностью традиционных религиозных 
организаций: посещение Храма; знакомство с жизнью царской семьи 
Романовых.
-Участие в проведении занятий по этике, внеурочных мероприятий, 
направленных на формирование представлений о нормах морально- 
нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школь
никам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия: 
«уроки этикета».
-Ознакомление с основными правилами поведения в школе, общест
венных местах, обучение распознаванию хороших и плохих поступков 
(в процессе бесед, классных часов, просмотра фильмов, наблюдения и 
обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков,



- установление дружеских 
взаимоотношений в коллекти- 
ве, основанных на взаимопо
мощи и взаимной поддержке;
- бережное, гуманное отноше
ние ко всему живому;
- знание правил этики, культу
ры речи;
- умение признаваться в пло
хом поступке и проанализиро
вать его; стремление избегать 
плохих поступков;
- представления о возможном 
негативном влиянии на мо
рально- психологичекое со-

поведения разных людей): «Правила ученика», «Права и обязанности 
школьника», «Азбука безопасного поведения»; Путешествие с страну 
«Светофорию»- безопасное поведение на дорогах.
-Усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 
коллективе класса и образовательного учреждения -Овладение навы
ками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстни
кам, старшим и младшим детям, взрослым ( обучение дружной игре, 
взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение 
опыта совместной деятельности): шефская помощь малышам, элемен
ты самоуправления в классе «Учимся сотрудничать»; «День именин
ника».
-Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в ока
зании помощи нуждающимся ( заботе о старшем поколении и инвали
дах, о животных, других живых существах, природе): концерты в доме 
ветеранов и инвалидов, участие в благотворительных акциях: «Подари

стояние человека компьютер
ных игр и СМИ;
- отрицательное отношение к 
аморальным поступкам, гру
бости, оскорбительным сло
вам и действиям.

детям радость», «Помоги птицам».
-Получение первоначальных представлений о нравственных взаимо
отношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и праро
дителях): «Нравственные обычаи и традиции нашего дома».

ч ' 4
-Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 
проведения открытых семейных праздников, выполнения и 
презентации совместно с родителями (законными представителями): 
чаепития, посвященные дню семьи, дню матери; проекты «Моя семья- 
моя крепость», «Профессии моих родителей»

В о с п и т а н и е
т р у д о л ю б и я ,
т в о р ч е с к о г о

- Первоначальные представле
ния о нравственных основах 
учебы, ведущей роли образо-

Участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых 
знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в 
ходе экскурсий, встреч с представителями разных профессий: посеще-
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- установление дружеских 
взаимоотношений в коллекти-

у
ве, основанных на взаимопо
мощи и взаимной поддержке;
- бережное, гуманное отноше
ние ко всему живому;
- знание правил этики, культу
ры речи;
- умение признаваться в пло
хом поступке и проанализиро
вать его; стремление избегать 
плохих поступков;
- представления о возможном 
негативном влиянии на мо
рально- психологичекое со-

поведения разных людей): «Правила ученика», «Права и обязанности 
школьника», «Азбука безопасного поведения»; Путешествие с страну 
«Светофорию»- безопасное поведение на дорогах.
-Усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 
коллективе класса и образовательного учреждения -Овладение навы
ками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстни
кам, старшим и младшим детям, взрослым ( обучение дружной игре, 
взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение 
опыта совместной деятельности): шефская помощь малышам, элемен
ты самоуправления в классе «Учимся сотрудничать»; «День именин
ника».
-Посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в ока
зании помощи нуждающимся ( заботе о старшем поколении и инвали
дах, о животных, других живых существах, природе): концерты в доме 
ветеранов и инвалидов, участие в благотворительных акциях: «Подари

стояние человека компьютер
ных игр и СМИ;
- отрицательное отношение к 
аморальным поступкам, гру
бости, оскорбительным сло
вам и действиям.

детям радость», «Помоги птицам».
-Получение первоначальных представлений о нравственных взаимо
отношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и праро
дителях): «Нравственные обычаи и традиции нашего дома».

ч' ”
-Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 
проведения открытых семейных праздников, выполнения и 
презентации совместно с родителями (законными представителями): 
чаепития, посвященные дню семьи, дню матери; проекты «Моя семья- 
моя крепость», «Профессии моих родителей»

В о с п и т а н и е
т р у д о л ю б и я ,
т в о р ч е с к о г о

- Первоначальные представле
ния о нравственных основах 
учебы, ведущей роли образо-

Участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых 
знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в 
ходе экскурсий, встреч с представителями разных профессий: посеще-
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