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Раздел I. Целевой 

1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) МКОУ 

Октябрьской СШ №9 (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это 

общеобразовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Данная образовательная программа разработана на основе: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-

Ф3; 

• Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -

2017 годы» от 01.06.2012г.№ 761; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки 

России от19.12.2014г. №1598);  

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015г. №26; 

• нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ и 

других нормативно-правовых актов в области образования;  

• Устава МКОУ Октябрьской СШ №9 

АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС НОО ОВЗ ) с учётом Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития  (вариант 7.1).  

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы).  

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:  

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
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возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

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

соревнований;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (села, района).  

В основу АООП НОО  обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы.  

Применение дифференцированного подхода предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования, и предоставление  

обучающимся  возможности реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием 

и строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

✓ придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

✓ прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях;  

✓ существенное   повышение   мотивации   и   интереса   к   учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения. 

В основу АООП НОО  обучающихся с ЗПР заложены следующие принципы: 

-принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  
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-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

-принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

-принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

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

учетом особых образовательных потребностей; 

-онтогенетический принцип; 

-принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 

задержкой психического развития; 

-принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной 

им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

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

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

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

-принцип сотрудничества с семьей.  

 

Общая характеристика АООП НОО обучающихся 

с  задержкой психического развития 

 

АООП НОО обучающихся с ЗПР представляет собой общеобразовательную 

программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся с  

ЗПР обеспечивает   коррекционную направленность всего образовательного процесса при 

его особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных 

и  групповых коррекционных занятий,     особое структурирование содержания обучения 

на основе усиления внимания к формированию социальной компетенции.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит требования к: 

-структуре АООП НОО, 

-условиям ее реализации, 

-результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит:  

• пояснительную записку; 

• планируемые     результаты       освоения обучающимися с ЗПР адаптированной ос-

новной общеобразовательной программы начального общего образования; 

• систему оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов осво-

ения адаптированной основной общеобразовательной программы начального об-

щего образования; 

• программу формирования универсальных учебных действий; 

• программу учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного обра-

за жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности; 
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• учебный план; 

• систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования. 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает, что обучающийся с 

ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ОВЗ (ЗПР) могут быть 

пролонгированы с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития каждой категории обучающихся. Определение варианта АООП 

НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, в порядке, установленном законодательством РФ.  

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на 

другой осуществляется на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных 

представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО для обучающихся с ЗПР не должна служить препятствием для 

выбора или продолжения освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР, поскольку у 

данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, 

арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные 

нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей 

в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие 

его психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. В случае 

появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью 

выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР сохраняется в его традиционном виде. При 

этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной 

аттестации в иных формах. Текущая, промежуточная аттестация  начального  общего  

образования проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в 

овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием 

АООП НОО ОВЗ обучающихся с ЗПР   делается на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

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

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

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

индивидуальному учебному плану. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

 

Обучающиеся с ЗПР - это   дети, имеющие   недостатки   в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР – неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая 

и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, 
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конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные 

условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 

этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают 

в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто 

у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников.  

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 

легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам.  

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться 

типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

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

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения.  
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ЗПР разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

-получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

-получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ;  

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 

и соучениками;  

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности:  

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образо-

вания с учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических  процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также спе-

циальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмо-

ционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной дея-

тельности и поведения;  

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявле-

нии материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компен-

сации индивидуальных недостатков развития);  

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение ин-

дивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для  раз-

ных категорий обучающихся с ЗПР;  

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформиро-

ванности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического 

развития;  

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной дея-

тельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру;  
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- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые си-

туации взаимодействия с действительностью;  

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведе-

ния;  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения;  

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способ-

ности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникаю-

щих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудниче-

ство с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с 

ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

Педагогическим коллективом МКОУ Октябрьской СШ №9 создана комфортная 

коррекционно-развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и 

разносторонней  деятельности обучающихся, что способствует обеспечению комплекса 

условий психолого-медико-педагогического сопровождения индивидуального развития 

обучающихся  с ЗПР в соответствии с его индивидуальными потребностями и 

возможностями. 

Организация образовательного процесса при получении НОО опирается на си-

стему учебников «Школа России», куда входят завершенные предметные линии учебни-

ков по всем основным предметам начального общего образования. 

Система учебников «Школа России» входит в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к исполь-

зованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. УМК «Школа 

России» входит в раздел перечня «Учебники, содержание которых соответствует феде-

ральному государственному образовательному стандарту начального общего образова-

ния».  

Для осуществления коррекционной работы созданы необходимые условия для 

получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

и оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических подхо-

дов.  

 1. Функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), обеспе-

чивающий единую работу по социальной адаптации и реабилитации обучающихся с ЗПР. 

Работа консилиума регламентируется Положением о ПМПк, которое рассматривается на 

педагогическом совете и утверждается директором школы.  

 2. Психолого-медико-педагогическая и социальная помощь включает в себя: 

• психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей) и педагогических работников;  

• коррекционно-развивающие, психологические занятия с обучающимися.  

 3. Создана система внеурочной деятельности, основанная на принципах коррекцион-

ной работы.  

 При реализации образовательных программ используются различные образователь-

ные технологии, в том числе технологии дифференцированного, индивидуального обуче-

ния.  

 Коррекционную помощь обучающимся с ЗПР оказывает педагог-психолог, учитель-
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логопед. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО  

 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. Планируемые 

результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополнены результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения  адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с  ЗПР; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО 

адекватно отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР , передают специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР.               

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. Освоение АООП НОО (вариант 7.1) 

обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 

предметных и метапредметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом.  

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой предметной области, готовность их применения. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 

В результате изучения всех без исключения предметов начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 
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2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации.  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее -ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  
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10) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

11) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Реализация требований ФГОС к планируемым результатам обучения средствами 

УМК «Школа России» 

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов.  

На примере отдельных  предметных линий можно проследить содержание специ-

фики   достижения результатов средствами   УМК «Школа России». 

 

Планируемые предметные результаты освоения 

 обучающимися с ЗПР АООП НОО 

Русский язык 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 

языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 

письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способностью 

к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; понимание ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения 

и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, слова, части речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 

проверять написанное. 

 

Литературное чтение 

Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя; знакомство с культурно – историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого 

вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения 

собеседника. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной 

школе являются: освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами 
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основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.),умение высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение 

правил и способов взаимодействия с окружающим миром; формирование представлений о 

правилах и нормах поведения, принятых в обществе; овладение основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание значимости работы в 

группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно –популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую 

ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно 

передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания; умение декламировать ( читать 

наизусть) стихотворные произведения, выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

 

Математика 

Личностными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факта); 

способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, 

устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно 

решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе 

являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира; строить алгоритм поиска необходимой информации, определять 

логику решения практической и учебной задач; умение моделировать – решать учебные 

задачи с помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход 

решения учебной задачи. 

Предметными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задач, 

геометрических фигурах; умение выбирать и использовать в ходе решения изученные 

алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы 

решения задач; умение использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

и схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

 

Окружающий мир 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной 

школе являются: осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за 

сохранение ее природы; осознание себя членом общества и государства (самоопределение 

своей гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в 

интересе к ее природе, сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в 

делах и событиях современной российской жизни; осознание своей этнической и 

культурной принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всем 

разнообразии культур, национальностей, религий России; уважительное отношение к 

иному мнению, истории и культуре других народов России; уважение к истории и 

культуре всех народов Земли на основе понимания и принятых базовых 

общечеловеческих ценностей; расширение сферы социально-нравственных 
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представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание 

образования как личностной ценности; способность к адекватной самооценки с опорой на 

знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения развития этических 

чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и 

социуме; установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную 

помощь себе и окружающим, умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к 

творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной 

школе являются: способность регулировать собственную деятельность, в том числе 

учебную деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни 

человека; умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; освоение правил и  

норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры и т.д.); способность работать с 

моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной 

школе являются: усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); сформированность целостного, социально-

ориентированного взгляда на окружающий мир, его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; владение базовым понятийным аппаратом, 

необходимым для получения дальнейшего образования; умение наблюдать, фиксировать, 

исследовать явления окружающего мира; выделять характерные особенности природных 

и социальных объектов; овладение основами экологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; понимание роли и 

значения родного края в природе и историко-культурном наследии России, в ее 

современной жизни; понимание особой роли России в мировой истории и культуре, 

знание примеров национальных свершений, открытий, побед. 

 

Технология 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

являются воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, 

индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к 

труду, систему норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность 

совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и 

технической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-

преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умение 

ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной 

деятельности. 

 

Изобразительное искусство 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(семье, родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных 

явлений; способность к художественному познанию мира, умение применять полученные 

знания в собственной творческой деятельности; использование различных 
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художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, 

скульптура, художественное конструирование). 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: умение видеть и воспринимать проявление художественной 

культуры в окружающей жизни; желание общаться с искусством, участвовать в 

обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; умение 

организовывать самостоятельную творческую деятельность; способности оценивать 

результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников.  

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России; умение 

различать и передавать худоственно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих 

ценностей, выраженных в главных темах искусства. 

 

Музыка 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются: наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; реализация 

творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются: развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств; ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города; продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач; наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются: 

устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира. 

 

Физическая культура 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются: активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности; проявлять положительные качества личности 

и управлять своими эмоциями в различных ситуациях и условиях; проявлять 

дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 

начальной школе являются: характеризовать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний; общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются: планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых с использованием средств физической культуры; излагать факты 

истории развития физический культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; представлять 



 
 

16 

физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека.  

Иностранный язык 

Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 

школе являются: общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения 

между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в 

начальной школе являются: развитие умения взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 

коммуникативной задачи; развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер 

младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) 

находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных  

отношений обучающихся с ОВЗ в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно не-

обходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

-в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

-в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

-в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

-в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

• Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

-в  расширении   представлений   об   устройстве   домашней   жизни, разнообразии 

повседневных   бытовых   дел,   понимании   предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

-в  умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие;  

-в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности;  

-в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

-в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

-в умении включаться  в  разнообразные  повседневные  школьные  дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 
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-в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

• Овладение   навыками   коммуникации   и   принятыми   ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

-в расширении знаний правил коммуникации;  

-в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении;  

-в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

-в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

-в умении  корректно  выразить  отказ  и  недовольство,  благодарность, сочувствие и т.д.; 

-в   умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

-в  освоении культурных форм выражения своих чувств.  

• Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

-в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности; 

-в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды;  

-в   расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки и других 

-в расширении представлений о  целостной  и  подробной  картине  мира, упорядоченной 

в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

-в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;  

-в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе;  

-в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

-в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы;  

-в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

-в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

-в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

-в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;  

-в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

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

соответствующих  возрасту  ценностей  и  социальных  ролей, проявляющаяся: 

-в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

-в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

-в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

-в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  
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-в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи;  

-в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО ЗПР отражают: 

-способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

-способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и других   

ситуациях   общения, умение   передавать   свои   впечатления,  

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

-способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

-стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

-умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий;  

-использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

-осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

-оценивать процесс и результат деятельности, сформированные в соответствии с 

требованиями к результатам освоения АООП НОО ЗПР предметные, метапредметные и 

личностные результаты, универсальные учебные действия. 

Группа школьников с ограниченными возможностями здоровья разнородна: они 

имеют не только общие, но и особые образовательные потребности. При этом диапазон 

различий детей в целом и в каждой категории в отдельности столь велик, что единый 

итоговый уровень школьного образования невозможен. В связи с этим требуется 

выделение нескольких уровней, соответствующих всему диапазону возможностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, и их стандартизация.  

Предметом стандартизации детей с ограниченными возможностями здоровья 

становится сам уровень образования, который в результате обучения осваивает ребенок.  

Соответственно, в структуре содержания образования для каждого уровня условно 

выделяются и рассматриваются два взаимосвязанных и взаимодействующих компонента: 

«академический» и «жизненной компетенции». Их соотношение специфично для каждого 

уровня образования.  

«Академический» компонент рассматривается в структуре образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья как накопление потенциальных возможностей 

для их активной реализации в настоящем и будущем. При этом предполагается, что 

ребенок впоследствии сможет самостоятельно сформированные у него универсальные 

учебные действия использовать для личного, профессионального и социального развития.  

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья как овладение универсальными 

учебными действиями, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если 

овладение академическими универсальными учебными действиями направленно 

преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная 

компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При этом 

движущей силой развития жизненной компетенции становится также опережающая 

наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное окружение.  

Каждый стандартизируемый уровень образования должен обеспечить ребёнку не 

только адекватные его потенциалу академические знания, умения и навыки, но и 

способность их реализации в жизни для достижения личных целей.  

 

 

3.    Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования.  

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования, и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной 

аттестации освоения АООП НОО ЗПР в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной (по итогам освоения 

АООП НОО ЗПР) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

- особую форму организации аттестации с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных  особенностей обучающихся с ЗПР;  

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных  трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; при необходимости адаптирование текста задания с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных  трудностей обучающихся с 

ЗПР (четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания 

по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи:  

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

- увеличение времени на выполнение заданий;  

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения; 

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. Система оценки 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО ЗПР 

предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы. 

Промежуточная аттестация по итогам года на уровне начального общего 

образования проводится с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с 

ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения 

содержанием АООП НОО ЗПР делается на основании положительной индивидуальной 

динамики.  
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ЗПР в МКОУ Таежнинской 

школы №7 разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся с ЗПР с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования.  

   Особенностями системы оценки являются: 

➢ комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета-

предметных и личностных результатов общего образования); 

➢ использование планируемых результатов освоения основных образовательных про-

грамм в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

➢ оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

➢ оценка достижений обучающихся; 

➢ сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества об-

разования; 

➢ оценка динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной 

(жизненной) компетенции; 

➢ уровневый подход к разработке планируемых предметных результатов, инструмен-

тария и представлению их; 

➢ использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

➢ использование наряду со стандартизированными письменными или устными рабо-

тами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие рабо-

ты, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде 

всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Оценка 

личностных достижений осуществляется в процессе проведения мониторинговых 

процедур, содержание которых разработано образовательной организацией с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

1) самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося —

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ россий-

ской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и спо-

собности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности; 

2) смыслоообразование —поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных 

и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

3) морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориента-

ция на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств —стыда, вины, совести как регу-

ляторов морального поведения. 
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Основное содержание оценки личностных результатов начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организа-

ции; 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, по-

знание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотруд-

ничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения ви-

деть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достиже-

ния результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, спо-

собности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Основной формой оценки личностных результатов, используемым в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию обучающихся с ЗПР культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.  

Еще одной формой оценки личностных результатов обучающихся с ЗПР является 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся с опорой на 

специальную поддержку. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения 

за ходом психического развития ребенка с ЗПР на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического 

консультирования. Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: кружочки черного цвета – нет 

продвижения; кружочки синего цвета – минимальное продвижение; кружочки зеленого 

цвета – среднее продвижение; красного цвета – значительное продвижение. Подобная 

оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 

развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Оценка личностных результатов не выражается в количественном значении, она 

отражает динамику развития конкретного ребенка(был-стал). 

Личностные УУД:  

1. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

2. Способность к самооценке; умение оценивать свои и чужие поступки. 

3. Урегулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями. 

4. Познавательная мотивация учения. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 
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Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

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

стоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои дей-

ствия, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изуча-

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

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

ния, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, комплексные работы на межпредметной 

основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Регулятивные УУД: 

1.Умение определять цель деятельности на уроке. 

2.Умение работать по плану. 

3. Умение контролировать выполнение заданий 

Познавательные УУД: 

1. Умение ориентироваться в учебнике. 

2. Умение сравнивать и группировать предметы. 

3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка. 

4. Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в схему). 

5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

3.Умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Умение слушать и понимать речь других. 

5. Умение участвовать в паре. 

В начале и в конце учебного года проводится мониторинг сформированности УУД.  

 

Оценка предметных результатов 

 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
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Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

 

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Цель  Способ  Оценка  Виды помощи  

Входная диагностика 

Определение 

исходного уровня 

развития личности 

учащегося в 

следующих 

компетенциях:  

-в личностной 

компетентности 

(развитие 

личностных 

навыков, освоения 

норм и правил 

поведения);  

- регулятивной 

компетентности;  

-коммуникативной 

компетентности;  

- познавательной 

компетентности;  

- определение зоны 

ближайшего 

развития;  

- направления 

коррекционно-

развивающей 

работы.  

Наблюдение, 

письменные и 

графические 

работы, устная 

беседа, 

тестирование.  

Оценочным ключом 

для фиксации 

достижений ребенка 

является 

трехуровневая 

шкала:  

Низкий уровень – 

ребенок не 

демонстрирует 

умение даже в 

отдельных видах 

деятельности.  

Средний уровень – 

ребенок 

демонстрирует 

умения в отдельных 

видах деятельности.  

Высокий уровень – 

демонстрирует 

умения в 

большинстве видов 

деятельности.  

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

занятия, занятия с 

логопедом, 

индивидуальная 

помощь учителя на 

уроках, 

дифференцированн

ые задания, помощь 

и поощрение, 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей.  

Групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия, 

дифференцированн

ые задания занятия с 

логопедом, 

дифференцированн

ые задания, 

руководство и 

помощь учителя, 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей.  

Дополнительные 

развивающие 

упражнения, 

дифференцированн

ые задания, 

контроль и 

поощрение, 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей.  
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Промежуточный контроль 

Диагностика 

текущих 

результатов 

освоения  

Диагностические, 

практические, 

самостоятельные, 

творческие  

работы, 

дидактические 

карточки, средства 

ИКТ, тесты, 

портфолио, 

проекты.  

1) общепринятая 

пятибалльная шкала 

для оценки полноты 

и глубины освоения  

материала, умения 

решать учебно-

познавательные и 

практические 

задачи;  

2) оценки: «зачет \ 

незачет»  

(«удовлетворительн

о \ 

неудовлетворительн

о»), т.е. оценка, 

свидетельствующая 

об освоении 

опорной системы 

знаний и 

правильном 

выполнении 

учебных действий в 

рамках диапазона 

заданных задач, 

построенных на 

опорном учебном 

материале;  

Оценки: «хорошо», 

«отлично», 

свидетельствующие 

об усвоении 

опорной системы 

знаний на уровне 

осознанного 

произвольного 

овладения 

учебными 

действиями, а также 

о кругозоре, широте 

(или 

избирательности) 

интересов.  

4) индивидуальное 

наблюдение за 

деятельностью 

учащегося в 

процессе работы 

с классом.  

 

Коррекционно-

развивающие 

занятия, 

индивидуальные 

занятия с учителем 

по  

ликвидации 

«пробелов»; 

дифференцированн

ые разно уровневые 

задания, памятки, 

образцы записей, 

таблицы и схемы, 

счетный материал, 

опорные схемы, 

обучение приемам 

мнемотехники, 

обучение приемам 

самоконтроля, 

использование 

интерактивных 

технологий 

(компьютерные 

образовательные 

игры, задания, 

тесты, учебные 

презентации); 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей.  

предметных 

программ и 

программы УУД, 

соотнесение 

достигнутых 

результатов с 

планируемыми, 

определение 

дальнейших 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий.  

Итоговый контроль 
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Системное обобще-

ние итогов учебной 

деятельности по 

разделу, теме  

Устный и письмен-

ный опрос, тестиро-

вание, контрольные 

и диагностические 

работы, проекты.  

1) общепринятая 

пятибалльная шкала 

для оценки полноты 

и глубины освоения 

материала, умения 

решать учебно-

познавательные и 

практические зада-

чи;  

2) работы в «Порт-

фолио» оценивают-

ся по критериям, 

обозначенным педа-

гогом и классом 

Организация повто-

рения учебного ма-

териала, проекты, 

презентации, твор-

ческие работы, 

предметные недели, 

олимпиады и кон-

курсы; психолого-

педагогическое кон-

сультирование ро-

дителей  

Комплексная диагностика 

Диагностирова-

ние качества 

обучения, лич-

ностных дости-

жений учащих-

ся.  
 

Логопедическое и 

психологическое 

тестирование, тесты 

обученности по 

предметам, портфо-

лио учащегося, 

учебные проекты.  

 

Результаты оцени-

ваются:  

- по бальной систе-

ме теста;  

- по уровням: высо-

кий, средний, низ-

кий;  

- по критериям 

оценки портфолио;  

- по критериям 

оценки проектов.  

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум с выра-

боткой рекоменда-

ций по уточнению и 

коррекции индиви-

дуального образова-

тельного маршрута 

учащегося с ОВЗ, 

коррекционно-

развивающие заня-

тия, занятия с пси-

хологом и логопе-

дом, психолого-

педагогическое кон-

сультирование ро-

дителей  

 

 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и мета-

предметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования.  

Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью контроль-

ных и диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов по 

технике чтения.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реали-

зуется в рамках накопительной системы – рабочего Потфолио обучающегося, а также в 

стадии разработки находятся мониторинговые исследования.  

Формы представления образовательных результатов:  

- дневник обучающегося;  

- личное дело обучающегося;  

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполне-

ния обучающимся;  
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- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам;  

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику разви-

тия отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося.  

- портфолио обучающегося.  

Портфолио обучающегося: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки 

достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования;  

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий 

обучающихся с ЗПР;  

• предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную деятель-

ность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио достиже-

ний, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образо-

вания в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самооргани-

зации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и методы контроля  Иные формы учета достижений  

текущая атте-

стация  

итоговая (чет-

верть, год) атте-

стация  

урочная деятель-

ность  

внеурочная дея-

тельность  

- устный опрос  

- письменная  

-самостоятельная 

работа  

- диктанты  

-контрольное спи-

сывание  

- тестовые задания  

-графическая рабо-

та  

- изложение  

- творческая работа  

-посещение уроков 

по программам 

наблюдения  

- диагностическая 

контрольная работа  

- диктанты  

- изложение  

- контроль техники 

чтения  

- анализ динамики 

текущей успевае-

мости  

- участие в выстав-

ках, конкурсах, со-

ревнованиях  

- активность в про-

ектах и программах 

внеурочной дея-

тельности  

- творческий отчет  

   - портфолио  

-анализ психолого-педагогических иссле-

дований 

 

Оценку предметных результатов начинают со 2-го года обучения, т. е. в тот пери-

од, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающих-
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ся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. Во время обучения в 1 

классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, исполь-

зуя только качественную оценку. 

 

 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ 

 обучающимися с ЗПР по предметам. 

 

Чтение. Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хо-

рошо знать. Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. 

Короткие слова надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 

2 слова. Если в начале замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчи-

таться в текст и только после этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается 

инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а по-

том ответил на вопросы по содержанию. Результаты фиксируются в таблице. 

 Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы)   

1 класс 

(отметки не вы-

ставляются) 

от-

метка 

1 полугодие от-

метка 

2 полугодие   

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; 

уметь слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начи-

нается, чем заканчивается услышанный текст по вопросам учителя 

или по иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника 

чтения на конец года 10-20 слов в минуту 

  

2 класс от-

метка 

1 полугодие  от-

метка 

2 полугодие   

 5, 4, 

3, 2 

Уметь читать вслух созна-

тельно, правильно целыми 

словами (трудные по 

смыслу и по структуре 

слова-по слогам), соблю-

дать паузы и интонации, 

соответствующие знакам 

препинания; владеть тем-

пом и громкостью речи 

как средством вырази-

тельного чтения; находить 

в тексте предложения, 

подтверждающие устное 

высказывание; давать по-

дробный пересказ не-

большого доступного тек-

ста; техника чтения 25-30 

сл./мин. 

5 30-40 слов в мин., 

соблюдая паузы и 

интонации, соответ-

ствующие знакам 

препинания. Читать 

целыми словами 

(трудные по смыслу 

и структуре слова – 

по слогам). 

  

4 1-2 ош., 25-30 

сл/мин. 

  

3 3-4 ош., 20-25 

сл/мин. 

  

2 6 и более ошибок, 

менее 20 слов 

  

3 класс от-

метка 

1 полугодие от-

метка 

2 полугодие   

 5 Без ошибок; 40-45 сл. в 

мин. 
 

5 50-60 сл. без ошибок. 

Читать целым сло-

вом (малоизвестные 

слова сложной сло-

говой структуры –по 

слогам). Владеть 
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громкостью, тоном, 

мелодикой речи. 

 4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл.  

 3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 30 –40 

сл. 

 

 2 6 и более ошибок, менее 

30 сл/мин. 

2 6 и более ошибок, 

менее 30 сл/мин. 

 

4 класс от-

метка 

1 полугодие от-

метка 

2 полугодие  

 5 Без ошибок; 60-75 

сл/мин. 
 

5 70-80 сл. без ошибок, 

бегло с соблюдением 

орфоэпических норм, 

делать паузы, логи-

ческие ударения. 

 

 4 1-2 ош., 55-60 сл/мин. 4 1-2 ош., 60-70 

сл/мин. 

 

 3 3-5 ош., 50-55 сл/мин. 3 3-5 ош., 55-60 

сл/мин. 

 

 2 6 и более ошибок, менее 

50 слов 

2 6 и более ошибок, 

менее 55 слов 

 

 

 

Русский язык. Объем диктанта и текста для списывания: 

 

классы четверти 

1 2 3 4 

1 - - - 15-17 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их 

выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа 

всех слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся 

на доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказыва-

ния и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выпол-

нения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание кото-

рых вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучаю-

щимся предлагать дополнительное задание повышенной трудности. Тексты для изложе-

ния и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения но-

сят обучающий характер, неудовлетворительные оценки не выставляются.  

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 

нормами оценок. 

Оценка за грамматические задания 

Оценка  «5»  «4»  «3»  «2»  

Уровень выпол-

нения задания  

ставится за без-

ошибочное вы-

полнение всех 

заданий, когда 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение опре-

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение пра-

вил, умеет при-

менять свои 

знания в ходе 

ставится, если 

обучающий об-

наруживает 

усвоение опре-

деленной части 

из изученного 

материала,  

в работе пра-

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного мате-

риала, не справ-

ляется с боль-

шинством грам-
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делений, правил 

и умение само-

стоятельно при-

менять знания 

при выполнении  

разбора слов и 

предложений и 

правил не менее 

¾ заданий  

вильно выпол-

нил не менее ½ 

заданий  

матических за-

даний  

 

Объем словарного диктанта: 

классы количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

 

Оценки за словарный диктант 

 «5»  нет ошибок  

 

«4»  1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс);  

1ошибка или 1 исправление (2-4 классы)  

«3»  3 ошибки и 1 исправление (1-й класс);  

2ошибки и 1 исправление (2-4 классы)  

«2»  4 ошибки (1-й класс);  

3ошибки (2-4 классы)  

 

Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы 

 оцен-

ка 

Программы  

общеобразовательной школы 

 

Адаптированная основная общеобра-

зовательная программа для обучаю-

щихся с ЗПР  

5  Не ставится при трёх исправлениях, но 

при одной негрубой ошибке можно ста-

вить  

Допущены 1 негрубая ошибка или 1-2 

дисграфических ошибок, работа написана 

аккуратно  

4  Допущены орфографические и 2 пунк-

туационные ошибки или 1 орфографи-

ческая и 3 пунктуационные ошибки  

Допущены 1-2 орфографические ошибки, 

1-3 пунктуационных и 1-3 дисграфиче-

ских ошибок, работа написана аккуратно, 

но допущены 1-2 исправления  

3  Допущены 3-4 орфографические ошиб-

ки и 4 пунктуационные ошибки или 5 

орфографических ошибок  

Допущены 3-5 орфографических ошибок, 

3-4 пунктуационных, 4-5 дисграфиче-

ских. Допущены 1-2 исправления  

2  Допущены 5-8 орфографических оши-

бок  

Допущено более 8 орфографических, 4 и 

более дисграфических ошибок.  

 

Классификация ошибок:  

Ошибкой в диктанте следует считать:  

-нарушение правил орфографии при написании слов;  

-пропуск и искажение букв в словах;  

-замену слов;  

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 

написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе 

каждого класса).  

За ошибку в диктанте не считаются:  
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- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с 

учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово на 

доске);  

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предло-

жения написано с заглавной буквы;  

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются:  

- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано 

в конце «ы»). 

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку;  

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной орфографиче-

ской ошибке.  

Негрубыми ошибками считается:  

-повторение одной и той же буквы в слове;  

-недописанное слово;  

-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  

-дважды записанное одно и то же слово в предложении;  

-3 негрубые ошибки = 1 ошибке.  

Однотипные ошибки:  

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за 

отдельную ошибку;  

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл.  

Перечень специфических (дисграфических) ошибок обучающихся с указанием вида 

речевого нарушения:  

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 

звукового анализа и синтеза:  

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка);  

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), 

«натуспила» (наступила);  

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли);  

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» (кото-

рые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква);  

• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с 

пенька);  

• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» 

(висит на стене);  

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений – 

«Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо хорошо. знать машину после 

школы я тоже. Буду шофёром»;  

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» (тюль-

пан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);  

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), 

«лублу» (люблю).  

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны 

двигательного акта:  

• смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-у 

«прурода» (природа),  

п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» 

(помидор), и-ш «лягуика» (лягушка).  

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи:  
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• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». 

«Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при ле-

тели», «в зяля», «у читель».  

Математика. 

Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся про-

дуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного 

приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, тематиче-

ское и итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, сопровождаемые 

словесной оценкой.  

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется 

пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике  

«К» ставится обучающемуся, если он:  

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное усво-

ение правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические понятия;  

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств 

действий;  

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения;  

г) правильно выполняет работы по измерению и черчению;  

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы;  

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием 

буквенной символики.  

 

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании 

выполняемых действий;  

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки;  

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения ре-

зультатов выполняемых действий;  

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения.  

 

 

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает правиль-

ный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием вычисления 

или допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью учителя;  

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с по-

мощью педагога справляется с решением.  

Не усвоением программы считается если обучающейся, обнаруживает незнание боль-

шей части программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями 

даже при помощи учителя.  

 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные 

примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за 

вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное 

представление о сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик 

может безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно вы-

брать арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности умения ре-

шать арифметическую задачу данного типа. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен отчётливо 

представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие только нахо-

дятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся должны твердо 

знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5", "4", "3" и "2" состоя-

ния сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале:  
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• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5",  

• 75-94 % - «4»,  

• 40-74 % - «3»,  

• ниже 40% - «2».  

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью не 

сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов 

может быть ниже):  

• 90-100% всех предложенных примеров решены верно - «5»,  

• 55-89% правильных ответов - «4»,  

• 30-54 % - «3».  

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении от-

метки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не следует 

снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных 

геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки 

и т.п. Эти показатели несущественны при оценивании математической подготовки учени-

ка, так как не отражают ее уровень.  

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий 

уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень 

медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть до-

статочно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение 

вычисления или "нерациональный" способ решения задачи.  

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный 

анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в зна-

ниях и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать неправильные пред-

ставления учащихся, организовать коррекционную работу.  

Оценивая контрольные работы по пятибалльной системе оценок, учитель руководствуется 

тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний и сформированность 

навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и практических задач.  

Проверка письменной работы, содержащей только примеры 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислитель-

ных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков учащих-

ся, ставятся следующие отметки:  

Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно.  

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок.  

 

Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок.  

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка 

не снижается.  

Проверка письменной работы, содержащей только задачи 

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей 

целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки:  

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок.  

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 вычис-

лительные ошибки.  

Оценка "3" ставится, если:  

- допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки;  

- вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.  

Оценка "2" ставится, если:  

- допущены ошибки в ходе решения всех задач;  

- допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных 

ошибок в других задачах.  

Оценка математического диктанта.  
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При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических дей-

ствий, ставятся следующие отметки:  

Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.  

Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа.  

Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа.  

Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.  

Грубой ошибкой следует считать:  

- неверное выполнение вычислений;  

- неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений, 

неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка 

вопроса к действию);  

- неправильное решение уравнения и неравенства;  

- неправильное определение порядка действий в числовом выражении со скобками 

или без скобок.  

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи  

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного 

материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения проверочных 

работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). Проверочные задания 

по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи направлены на выявление: 

• уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их  

свойствах;  

• уровня сенсорного и умственного развития;  

• сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих существен-

ных признаков;  

• умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и отли-

чительных признаков;  

• умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по опреде-

ленному плану;  

• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, до-

машних и диких животных;  

• уровня развития речи, степени систематизации словаря;  

• умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения соот-

ветствующими словами;  

• умения работать по плану, инструкции, алгоритму;  

• умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;  

• умения выбирать способ обследования предмета;  

• умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, 

наблюдениях и практической деятельности;  

• умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в опреде-

ленной последовательности;  

• уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;  

• умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному слову, 

образцу;  

• выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы.  

Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, умений и 

навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы.  

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и разви-

тию речи являются:  

• устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала;  

• составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой;  

• составление рассказов по серии картинок;  
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• составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной по-

следовательности;  

• составление рассказов по сюжетным картинам;  

• составление плана рассказа при помощи картинок;  

• составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по плану, 

алгоритму;  

• работа с деформированным предложением, текстом;  

• пересказ по готовому образцу;  

• решение речевых логических задач;  

• работа по перфокартам;  

• распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам,  

• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями;  

• конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного материа-

ла, бумаги, картона, дерева:  

• выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу,  

• ролевой тренинг,  

• выполнение тестовых заданий.  

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах ближайшего 

окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении связей и закономерно-

стей между рассматриваемыми предметами, явлениями, событиями. Решение логических 

задач активизирует приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, постро-

ение умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления.  

Проверка и оценка знаний и умений обучающихся по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи 

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится по ре-

зультатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр.  

Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и раз-

витию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических ра-

бот по перфокартам, предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам.  

Оценка устных ответов.  

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный 

ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на ре-

зультаты практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориентировать-

ся в тексте учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, 

применять свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы.  

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным 

для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает взаимо-

связи или испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании учите-

лем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам.  

Оценка "3" ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает факти-

ческие ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, затрудняется в 

установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и челове-

ком: излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в 

ответах результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным изложением фактиче-

ского материала и не может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью 

учителя исправляет перечисленные недочеты.  

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части про-

граммного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них непра-

вильно.  
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Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

 программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной ра-

боты, составляет неотъемлемую часть АООП НОО ЗПР и осуществляется в полном соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обуча-

ющимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следую-

щие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных осо-

бенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся  с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 

ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении со-

держания АООП НОО ЗПР, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образова-

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

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррек-

ционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обу-

чающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достиже-

ния образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной ра-

боты может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информатив-

ность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений пла-

нируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и 

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

оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно использовать все формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговую 

диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение все-

го времени обучения обучающегося на начальном уровне образования. При использова-

нии данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегратив-

ных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положи-

тельной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной 

динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения програм-

мой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориен-

тировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных кор-

ректив.  

Целью итоговой диагностики, которая проводится на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного образо-

вания), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируе-

мыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итого-

вой диагностики разработаны образовательной организацией с учетом типологических и 
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индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающи-

мися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегра-

тивным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени 

влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только 

в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО ЗПР специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответ-

ствующим направлением работы. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информа-

ции, позволяющей внести коррективы в организацию дальнейшего образовательного 

маршрута учащихся с ЗПР (с согласия родителей / законных представителей обучающего-

ся).  

 

 

 

 

                                                  Раздел II. Содержательный 

 

1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

1.1. Пояснительная записка: цели и задачи формирования универсальных учебных 

действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования в условиях МКОУ Октябрьской СШ №9 (далее — программа форми-

рования УУД) конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР к личностным 

и метапредметным результатам освоения АООП НОО ЗПР, и служит основой разработки 

программ учебных предметов, курсов.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обес-

печение деятельностного подхода и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий 

потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универ-

сальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достига-

ется как в процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, уме-

ний и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования 

социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального обще-

го образования обучающихся с ЗПР обеспечивает: 

• успешность (эффективность) обучения в любой предметной области,  

• общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания;  

• реализацию преемственности всех уровней образования и этапов усвоения 

содержания образования;  

• создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

• целостность развития личности обучающегося.  
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Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельно-

сти. 

Задачами реализации программы являются: 

- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

- овладение комплексом универсальных учебных действий,  

- составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

- планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагога. 
 

1.2. Ценностные ориентиры  начального общего образования 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в пред-

ставлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять 

активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в 

группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требова-

ния рынка труда. 

   Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие це-

левые установки системы начального общего образования: 

 • формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 - чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответ-

ственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на осно-

ве: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 - уважения к окружающим;  

 - умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение 

и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих прин-

ципов нравственности и гуманизма: 

 – принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

 – ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как ре-

гуляторов морального поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря знакомству с ми-

ровой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, моти-

вов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (плани-

рованию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 
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– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, го-

товности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать; 

 – развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

 – формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 – формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представ-

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

возможностей. 

        

1.3. Понятие, функции, состав и характеристики личностных и метапредметных ре-

зультатов  на уровне начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, воз-

можность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматри-

ваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформиро-

ванность которых является одной из составляющих успешности обучения в образователь-

ном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная спе-

цифика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учите-

ля и обучающегося к совместно_разделённой (в младшем школьном и  младшем подрост-

ковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 

деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём со-

знательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Функции УУД: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спо-

собы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности, её самореализации на ос-

нове готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

 Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 

             Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обу-

чающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориента-

цию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной дея-

тельности следует выделить три вида личностных действий: 

o   личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

o   смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учеб-

ной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопро-

сом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

o   нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого со-

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

моральный выбор. 
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 Виды УУД: 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить три блока: регулятивный  (вклю-

чающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной дея-

тельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже из-

вестно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом конеч-

ного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 • коррекция - внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами; 

 • оценка - выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что ещё нужно 

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

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к вы-

бору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные УУД  включают: общеучебные, логические учебные действия, а 

также постановку и решение проблемы. 

          Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 • выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

тельности; 

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

цели; извлечение необходимой  информации из прослушанных текстов различных жан-

ров; 

• определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприя-

тие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового сти-

лей; 

• понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-

тельности при решении проблем   творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

ны существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явле-

ний; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

           Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера. 

           Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт пози-

ции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

            К коммуникативным действиям относятся: 

        • планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

        • постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

        • разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

       • управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

       • умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической форма-

ми речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

 Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отно-

шением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

       • из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою дея-

тельность; 

      • из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

      • из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируют-

ся познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способ-

ности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

«Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внима-

ние в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению ком-

муникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и само-

определение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универ-

сальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претер-

певает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества про-

ектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изме-

нению характера его общения и Я_концепции. 
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Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

1.4. Связь личностных результатов  УУД с содержанием учебных предметов 

 

Формирование личностных результатов и УУД, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реа-

лизуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учеб-

ных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

            На уровне  начального общего образования имеет особое значение обеспечение 

при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логиче-

ского, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск раз-

вития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существен-

ную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Техноло-

гия», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевант-

ных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования УУД. 

В частности, учебный  предмет «Русский язык»,  обеспечивает формирование по-

знавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической струк-

туре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова  путём составления схемы) и преобра-

зования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для 

формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической 

и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

 «Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов УУД личностных, коммуникативных, познаватель-

ных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуника-

ции). 

 Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспе-

чивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию систе-

мы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. На ступени начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произ-

ведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

 Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

УУД: 

 • смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в си-

стеме личностных смыслов; 

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

ных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 • основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим про-

шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной со-

причастности подвигам и достижениям её граждан; 

 • эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
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 • нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нрав-

ственного значения действий персонажей; 

 • эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями про-

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

 • умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступ-

ков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей комму-

никации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых лингви-

стических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

    • формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональ-

ные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собесед-

ника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходи-

мые условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компонен-

те, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и наро-

дам, компетентности в межкультурном диалоге. 

 Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познаватель-

ных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката тек-

ста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение за-

давать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста 

на основе плана). 

              «Математика». На уровне начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических 

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

тельности действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, пе-

ревод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несу-

щественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и 

приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет математика 

для формирования общего приёма решения задач 

как универсального учебного действия. 

             Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществ-

ляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Мо-

делирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, коди-

рование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. 

Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

    «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом,  другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоз-
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зрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентич-

ности личности. 

    В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятель-

ностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего ре-

гиона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Рос-

сийскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомле-

ние с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего наро-

да и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего реги-

она; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений чело-

века с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

• В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способ-

ствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходи-

мости 

• здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и пси-

хологического здоровья. 

• Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепозна-

вательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая уме-

ния поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств 

ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых мо-

делей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том 

числе в интерактивной среде); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, анало-

гии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или 

• известных характерных свойств; установления причинно--следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родно-

го края. 

           «Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникатив-

ных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной са-

мооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыра-

жении.  Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народ-

ной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской иден-

тичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформи-

рованы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и 

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

эмоции на основе творческого самовыражения. 

          В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способ-

ствовать формированию замещения и моделирования. 

 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий 
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характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей 

и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию, как формированию замыс-

ла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролиро-

вать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе пред-

восхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лич-

ности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая 

мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

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

версальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирова-

ния системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование, обучающиеся учатся использо-

вать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- пре-

образовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических но-

вообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действо-

вать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

•  формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

•  развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделирова-

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

планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (пред-

восхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), кон-

троль, коррекцию и оценку; 

•  формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

•  развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

•  развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

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

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей симво-

лико- моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: изби-

рательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого челове-

ка, к процессу познания учения; 

•  ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, ис-

торией их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

«Основы религиозной культуры и светской этики» 

Возможности для формирования УДД обеспечиваются развивающим, творческим 

характером организации учебного содержания, включение в учебных процесс текстов раз-

личных стилей и жанров, единством теории и личного опыта обучающихся и их родите-

лей, других взрослых. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

•  основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гор-

дости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

•  освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

•  развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на осно-

ве конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и фи-

зические ресурсы, стрессоустойчивости; 

•  освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

          «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 • в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контро-

лировать и оценивать свои действия; 

 • в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на парт-

нёра, сотрудничеству и кооперации. 

 

1.5. Информационно- коммуникативные технологии – инструментарий УУД 

 Подпрограмма формирования ИКТ - компетентности обучающихся с ЗПР 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании УУД, наряду с традиционными методиками, целесообразно широкое 

использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и ком-

муникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования УУД обу-

чающихся с ОВЗ на уровне начального общего образования. Поэтому программа форми-

рования УУД на уровне начального общего образования содержит настоящую подпро-

грамму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности.  

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформиро-

ванности УУД. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою дея-

тельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструмен-

тов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз-

можностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где форми-

руется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 
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При освоении личностных действий ведётся формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам дея-

тельности других людей; 

• основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют клю-

чевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, карто-

схем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиа сообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных уни-

версальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся происходит в рамках систем-

но-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебно-

го плана. 

Вынесение формирования ИКТ - компетентности в программу формирования уни-

версальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю фор-

мировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специ-

фики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ - компетентности включает следующие разде-

лы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражне-

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

файлов и папок. Распечатка файла.  

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видео-

камеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информа-

ции. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме за-

писываемой информации, использование сменных носителей (флэш - карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в про-

стом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста 

на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Созда-

ние планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепо-

чек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 
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Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание со-

общения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Пре-

зентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для орга-

низации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и 

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из го-

товых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно - научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видео-

камеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде гра-

фиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных ин-

формационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

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

нение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

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

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

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письмен-

ного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникатив-

ная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация 

хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное вза-

имодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего 

мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального 

мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 

процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий 

и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ- компетентности обучаю-

щихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы форми-

рование того или иного элемента или компонента ИКТ- компетентности было непосред-

ственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

• 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 результа-

тов освоения данного предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

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

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направ-

лено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соот-

ветствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ - компетентности обучающихся: 

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

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

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основ-

ными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 
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«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими 

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

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстра-

тивного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлени-

ем иллюстраций, видео и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как ил-

люстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) 

с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для про-

ектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контроли-

руемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе ги-

пермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фик-

сация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокоррек-

тировки, устное выступление в сопровождении аудио и видеоподдержки. Восприятие и 

понимание основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том 

числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компью-

терного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и представ-

лений, 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 текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение гото-

вых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно 

- следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометриче-

скими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

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

пользованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюде-

ний, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных 

задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в 

качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой вре-

мени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструмента-

ми ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с про-

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

сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования ин-

формации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

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

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение после-

довательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музы-

кальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

1.6. Обеспечение преемственности программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья суще-

ствующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образователь-

ного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную 
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образовательную программу начального общего образования и далее основную образова-

тельную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее 

учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия 

между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много 

общего.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием за-

дачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как ком-

муникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и другие.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в мо-

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

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

общего образования.   

  Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины:  

    - недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полно-

го) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 

учащихся;  

    - обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность зна-

чительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от пред-

школьного к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматри-

ваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофунк-

циональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и 

качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интел-

лектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребенка мотивов учения является одним из важ-

нейших условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникно-

вения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного  воз-

раста желание детей поступить в школу, с другой – развитие любознательности и ум-

ственной активности.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начально-

го общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов де-

ятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и прочие.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при пе-

реходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого пе-

рехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены следу-

ющими причинами:  

    - необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

    - совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентация подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  
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    - недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятель-

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

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка).  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

УУД.  

 

 

 

Значение УУД для обеспечения готовности ребенка к переходу от предшкольного 

уровня образования к начальному образованию 

 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в пер-

вом классе 

Личностные действия– 

самоопределение, смыслооб-

разование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация учебной 

деятельности 

Познавательные  действия  

(классификация, 

сериация); 

коммуникативные действия  

(умение вступать в коопера-

цию, соотносить позиции 

партнеров и собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном взаимодей-

ствии. 

Понятие сохранения (на приме-

ре дискретного множества). 

Предпосылки формирования 

числа как условие освоения ма-

тематики. 

Познавательные и знаково-

символические действия 

Дифференциация планов сим-

вол/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной дей-

ствительности. 

Предпосылка и условие успеш-

ности овладения чтением (гра-

мотой) и письмом. 

Условие усвоения математики, 

родного языка, формирования  

умения решать математические, 

лингвистические и другие зада-

чи. Понимание условных  изоб-

ражений в любых учебных 

предметов. 

Регулятивные действия  

- выделение и сохранение це-

ли, заданной в виде образца-

продукта действия, 

- ориентация на образец и 

правило выполнения дей-

ствия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

Произвольность регуляции по-

ведения и деятельности: в фор-

ме построения предметного 

действия в соответствии с за-

данным образцом и правилом. 

Организация и выполнение 

учебной деятельности в со-

трудничестве с учителем. 

Направленность на овладение 

эталонами обобщенных спосо-

бов действий способов научных 

понятий (русский язык, матема-

тика) и предметной, продук-

тивной деятельности (техноло-

гия, ИЗО) 

Коммуникативные действия  Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие планиру-

ющей регулирующей функции 

речи. 

Развитие учебного сотрудниче-

ства с учителем и сверстником. 

Условие  осознания содержания 

своих действий и усвоения 

учебного содержания. 

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения  

на уровне начального образования 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

Адекватная школьная мотива-

ция. Мотивация достижения. 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 
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Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения  учиться, которое должно быть обеспечено формированием си-

стемы УУД. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 

метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений.  
 

 План мероприятий по обеспечению преемственности дошкольного  

и начального, начального и основного образования  

 
№  

п/п 

Содержание деятельности сроки ответственные 

1 Посещение занятий и мероприятий в 

подготовительных группах ДОУ учи-

телями. 

в течение периода Учителя 4-ых классов 

2 Посещение уроков в первых классах 

школы воспитателями ДОУ (по со-

гласованию) 

октябрь, ноябрь Учителя первых классов 

3 Участие в проведении родительских 

собраний в ДОУ 

февраль, март Учителя 4-ых классов 

4 Проведение родительского собрания 

будущих первоклассников   

апрель Учителя 4-ых классов 

5 Работа «Школы для родителей»  март-май Учителя начальных классов 

6 Организация работы «Школы перво-

классников» для будущих первоклас-

сников 

август  Учитель 4-го класса 

Педагог-психолог, логопед, 

учитель ИЗО, музыки. 

7 Собеседование с будущими перво-

классниками. Консультации для ро-

дителей. 

Апрель-май Учителя, психолог, логопед, 

соц - педагог 

8 Взаимопосещение уроков начальной 

и основной школы в рамках предмет-

ных декад 

в течение учебно-

го года 

учителя начальной и основной 

школы 

9 Открытые уроки в 4-х классах с при-

глашением учителей основного об-

щего образования 

апрель 

 

учителя начальной и основной 

школы 

10 Родительские собрания  в 4-х классах 

с приглашением будущих классных 

конец апреля Учителя 4-х классов 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная само-

оценка 

оценка учащимся  границ «зна-

ния и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в 

форме принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, коммуника-

тивные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной де-

ятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвое-

нии учебного содержания. Со-

здание предпосылок для даль-

нейшего перехода к самообра-

зованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, регуля-

тивные действия 

Рефлексия – осознание уча-

щимся содержания, последова-

тельности и оснований дей-

ствий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  
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руководителей 

11 Проведение входных контрольных 

работ в 5-х классах 

сентябрь Учителя предметники, асси-

стенты – учителя 1-х классов 

12 Подведение итогов: педконсилиум 

«Результаты адаптации пятиклассни-

ков» 

октябрь 

ноябрь 

Заместители директора, учи-

теля начальной и основной 

школы 

 

 

 

1.7. Программа предшкольной подготовки детей 

 

В связи с более ранним началом систематического обучения особого внимания 

требует отбор такого содержания образования детей на предшкольном уровне, которое 

обеспечивало бы сохранение самоценности этого периода развития, отказ от 

дублирования содержания обучения в первом классе школы. Образование в этот период 

должно способствовать развитию познавательных способностей и формированию 

предпосылок учебной деятельности, и как следствие, формирование всесторонне развитой 

личности ребенка.  

Переход ребёнка от дошкольного этапа к школьному периоду характеризуется 

существенным изменением места в системе его отношений с окружающими и всего 

образа жизни. В связи с этим проблема подготовки ребёнка к школьному обучению стоит 

достаточно остро. Для ребёнка 5 -6-летнего возраста учение – это не просто деятельность 

по усвоению знаний и понятий, не только способ подготовки себя к будущему, это его 

новая трудовая обязанность,  его участие в повседневной жизни окружающих людей. 

Следовательно, вопросы предшкольной подготовки – это не только вопросы обучения, но 

и всестороннего интеллектуального, нравственного, эстетического и физического 

развития  ребёнка, формирование его личности. 

Готовность ребёнка к школьному обучению заключается не столько в 

количественном запасе представлений, сколько в уровне развития познавательных 

процессов, умении  обобщать и дифференцировать в соответствующих категориях 

предметы и явления окружающего мира. Готовность к обучению определяется 

пониманием ребёнком смысла учебных задач, их отличия от практических, осознанием 

способов выполнения действий, навыками самоконтроля и самооценки, развитием 

волевых качеств, умением наблюдать, слушать, запоминать, добиваться решения 

поставленных задач. 

В программе выделены три основные линии предшкольной подготовки.  

  Во- первых, это общее развитие ребёнка. К моменту поступления в школу развитие 

ребёнка должно достичь определённого уровня. В первую очередь речь идёт о развитии 

памяти, внимания, интеллекта.  

   Во-вторых, это умение произвольно управлять собой. Известно, что у ребёнка 

дошкольного возраста яркое восприятие, легко переключаемое внимание, хорошая 

непроизвольная память. Но произвольно управлять этими процессами ребёнок ещё не 

научился. Ребёнок может легко и надолго запомнить какое-то событие, если оно чем-то 

привлекло его внимание. Но сосредоточиться длительное время на том, что не вызывает у 

него непосредственного интереса, ему достаточно трудно. Именно это умение, как 

показывает педагогическая практика, так необходимо выработать к моменту поступления 

ребёнка в школу. Кроме того, необходимо развитие умения более широкого плана – 

делать не только то, что хочется, но и то, что надо, хотя и не совсем хочется, или даже 

совсем не хочется. 

   В-третьих, формирование положительной учебной мотивации. Речь идёт о 

воспитании глубокой мотивации, которая может стать побудительной причиной 

стремления детей к приобретению знаний. 
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   Ввиду того, что в последние годы дети, поступающие в школу, имеют невысокий 

уровень физического развития, серьёзные проблемы со здоровьем, в программу 

предшкольной подготовки включены занятия физкультурой и ритмикой.  

   Ещё один фактор, которым характеризуются в последнее время многие дети, это 

некоторая поведенческая «распущенность», результатом которой является асоциальное 

поведение. Дети не умеют сдерживать свои негативные эмоции, не умеют правильно 

общаться со сверстниками и взрослыми, не владеют навыками культурного поведения. 

Всё это создаёт дискомфорт в отношениях «ученик – ученик» и  «ученик – учитель» и 

является помехой успешной учебной деятельности. Именно поэтому в программу 

предшкольной подготовки введен курс ознакомления с окружающим миром, который 

помимо представлений об окружающем мире призван знакомить детей с нормами 

поведения, формировать коммуникативные навыки. 

    Таким образом, целью предшкольной подготовки является выявление 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, формирование готовности к школьному 

обучению,  создание  условий  для развития детей старшего    дошкольного     возраста,   

позволяющего   им   в дальнейшем успешно освоиться с ролью ученика.  

Выше названные цели реализуются путём решения следующих задач: 

формирование культуры общения и культуры поведения в общественных местах; 

формирование положительной учебной мотивации; 

развитие основных психических функций, необходимых для успешного обучения в 

школе (внимание, память, мышление и т.д.); 

развитие элементарных математических представлений; 

развитие речи, фонематического слуха, ознакомление с основами грамоты; 

развитие мелкой моторики; 

формирование навыков ручного труда и изобразительной деятельности; 

общая физическая подготовка, развитие координации движений; 

развитие творчески активной личности. 

Основные принципы работы:  

Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей;  

Уважение к личности ребенка, к процессу и результатам его деятельности в 

сочетании с разумной требовательностью;  

Комплексный подход при разработке занятий,  

Вариативность содержания и форм проведения занятий;  

Систематичность и последовательность занятий;  

Наглядность.  

Режим проведения занятий:  

Циклограмма работы с родителями будущих первоклассников.  

Формы работы:  

− дни открытых дверей;  

− консультации;  

− устный журнал для родителей;  

− педагогический лекторий для родителей. 

Тематика:  

1.      Родитель – это профессия.  

2.      Здоровый ребенок – хороший ученик.  

3.      Как на самом деле любить детей.  

4.       Первые дни ребенка в школе.  

5.       Педагогическая диагностика готовности детей к обучению в школе и 

методические рекомендации по преодолению выявленных трудностей.  

Педагогическая диагностика готовности детей к обучению в школе и методические 

рекомендации по преодолению выявленных трудностей.  

Ожидаемые результаты:  
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Освоение дошкольниками роли ученика: знакомство со школой, учителем, 

будущими одноклассниками. Усвоение школьных правил.  

 Выравнивание стартовых возможностей дошкольников. Развитие умений и навыков, 

необходимых для успешного обучения в начальной школе.  

Диагностика школьной зрелости. Выработка рекомендаций для родителей.  

 

 

 

2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной дея-

тельности 

2.1. Общие положения 

 

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивает-

ся потребность в самовыражении. 

         Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дей-

ствий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия и их результат. 

         Особенностью содержания современного начального образования является не только 

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

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, ре-

гулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учеб-

ной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

        Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходи-

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

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных  задач, начальные умения самообразования.  

         Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятель-

ного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 

начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирую-

щей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр.  

        Разработка образовательных  программ по учебным предметам начальной школы ос-

нована на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования (личным, метапредметным, предметным) 

         Реализация Стандарта начального общего образования в ОУ  осуществляется на ос-

нове учебно-методического комплекта  «Школа России». 

 

2.2. Пояснительная записка к сборнику программ «Школа  России» 

 

         Главная концептуальная идея УМК: российская школа должна стать школой ду-

ховно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Ее основа- это 

современные достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции отече-

ственной школы с  их исключительной ценностью и значимостью. 
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          Приоритетом в процессе разработке УМК и его системного развития всегда было и 
остается – соответствие запросам времени в сочетании с неразрывной связью образова-
тельного опыта предшествующих периодов. 

Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа России», направ-

лена на обеспечение современного образования младшего школьника в контексте 

требований ФГОС. 

Современное образование в соответствии с концептуальными основами УМК 

«Школа России» подразумевает не простое обозначение его временной принадлежности, 

а качественную характеристику личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования, отвечающих реалиям, потребностям и надеждам сегодняшнего дня, вызовам 

современного мира и имеющую надёжный потенциал для дня завтрашнего. 

УМК «Школа России» построен таким образом, что его предметное содержание, ди-

дактическое обеспечение, методическое сопровождение и художественно-

полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, отражённые в ФГОС, учи-

тывают требования к структуре и содержанию рабочих программ и способствуют реше-

нию следующих образовательных задач: 
I. Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

II. Реализация методологической и методической основы ФГОС — ор-
ганизации учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода. 

III. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов осво-
ения основной образовательной программы посредством формирования универсальных 
учебных действий как основы умения учиться. 

 Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России в учебно-методическом ком-

плексе «Школа России». 

В содержании системы учебников УМК «Школа России» заложен значительный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реали-

зовывать целевые установки, заложенные в Концепции духовно-нравственного раз-

вития и воспитания личности гражданина России. 

Важнейшая задача российской школы — становление российской гражданской 

идентичности обучающихся, в системе учебников УМК «Школа России» реализуется раз-

личными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией 

на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспи-

тывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему наро-

ду, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение 

ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традици-

ям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России», знакомятся с образцами 

служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, 

чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, ди-

дактическое и методическое обеспечение которых составляет значительную часть 

учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального об-

щего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьни-

ков, одной из важнейших задач является развитие у ребёнка интереса, переходящего в по-

требность к познанию, изучению своей страны, её прошлого и настоящего, её природы и 

общественной жизни, её духовного и культурного величия. 
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В-третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» 

носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учётом 

предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных культур наро-

дов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами народов 

других стран мира. 

В учебно-методическом комплексе Россия предстаёт перед учеником как часть мно-

гообразного и целостного мира, а её граждане — одновременно и как жители Земли, как 

часть человечества, как участники мирового развития. 

Рабочие программы, учебники и учебные пособия построены таким образом, что ре-

бёнок с первых лет обучения в школе постепенно, шаг за шагом открывает свою планету, 

получая представления о её природе, странах и народах, многообразии их культур, о свя-

зях, объединяющих всех людей, о достижениях и проблемах человечества. Все эти знания 

и связанная с  их освоением деятельность эмоционально окрашены  и направлены на 

утверждение в сознании ребенка ценностей согласия, сотрудничества, взаимопонимания, 

на формирование толерантности как важнейшего личностного качества. 

 УМК «Школа России» сориентирован, прежде всего, на развитие у ребёнка челове-

ческих качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности: доброты, спо-

собности сопереживать, готовности помогать другому. Именно духовно-нравственная до-

минанта УМК направлена на выполнение культуросозидающей роли образования. 

Обращение, в первую очередь, к человеческим качествам развивающейся личности 

не означает недооценки других составляющих развития ребёнка: психических процессов, 

творческих способностей, системного включения младшего школьника в учебную де-

ятельность. 

В УМК принципиальное значение отводится воспитанию ребёнка именно в процес-

се реализации системно-деятельностного подхода, так как словосочетание «развитие и 

воспитание» в контексте ФГОС есть суть формирования личности гражданина России. 

В этой связи, решение современных задач, выдвигаемых жизнью (включение млад-

ших школьников в социально-значимую проектную деятельность, освоение компьютер-

ной грамотности, развитие здоровье -сберегающих навыков, обучение основам безопас-

ной жизнедеятельности и др.), гармонично сочетается с решением базовых задач началь-

ного образования (научить осознанному чтению, письму, правильной речи, началам ма-

тематики, видению окружающего мира; привить определённые Трудовые навыки и др.). 

       Концепция УМК «Школа России» учитывает тот факт, что целостное развитие 

личности ребёнка возможно только при должном внимании ко всем сторонам этого про-

цесса. 

В структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на 

включение младших школьников в деятельностное освоение учебного материала с целью 

овладения универсальными учебными действиями (УУД) и формирования способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая веду-

щую образовательную компетенцию — умение учиться. 

Для этого методическое обеспечение учебников и учебных пособий УМК «Школа 

России» выстроено с учётом возможности эффективного применения в практике учителя 

широкого спектра современных образовательных технологий, методов, форм обучения, 

приёмов и иных педагогических ресурсов организации учебно-воспитательной работы с 

учащимися в процессе как урочной, так и внеурочной деятельности: 

•   ориентирование всего учебного материала, его структуры и способов представления на 

максимальное включение младших школьников в учебную деятельность; 

•    значительный воспитательный потенциал; 

•   преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов, иницииру-

ющих детское действие с целью овладения универсальными учебными действиями 

(УУД); 

•   проектные, творческие задания, практические работы, учебные диалоги; 



 
 

57 

•    практическая направленность содержания учебного материала с опорой на социальный 

опыт ученика, связь с реальной действительностью и другими школьными предметами на 

основе формирования УУД; 

•    возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

•    возможности для дифференцированного и личностно-ориентированного образования 

школьников, реализации педагогики сотрудничества; 

•   возможности для работы с современной информационно-образовательной средой: ис-

пользование информационно-коммуникационных технологий, электронных образователь-

ных ресурсов, интернет-ресурсов, различных мультимедийных приложений (DVD-видео, 

программное обеспечение для интерактивной доски и CD-ROM диски). 

•   ориентация на здоровьесбережение младших школьников; 

•    возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивидуальной, 

парной, групповой, коллективной, фронтальной.   

   При всей широте диапазона возможностей методического аппарата УМК. «Школа 

России» ведущая роль отводится проблемно-поисковому методу. Он предусматривает в 

содержании системы учебников различные возможности для создания на уроке проблем-

ных ситуаций, выдвижения предположений, поиск и отбор необходимой информации, 

формулирование доказательств, выводов, сопоставление результатов с эталоном, что спо-

собствует формированию коммуникативных УУД. 

  Реализация средствами УМК проблемно-поискового метода усиливает мотивацию 

обучения, способствует развитию способности ребёнка понимать и принимать смысл по-

ставленной задачи, планировать учебную работу, контролировать и оценивать её резуль-

тат, осуществлять рефлексию, формулировать НОВУЮ учебную задачу, т. е. формирует ре-

гулятивные УУД. 

     Средствами УМК «Школа России» проблемно-поисковый метод позволяет учи-

телю выстраивать гибкую методику обучения, хорошо адаптированную к специфике 

учебного содержания и конкретной педагогической ситуации, учитывать индивидуальные 

особенности детей, их интересы и склонности. В этой связи в системе учебников УМК за-

ложены большие возможности для применения обширного арсенала методов и приёмов 

эвристического, исследовательского характера, целенаправленного развития самостоя-

тельности учащихся, их познавательной активности при формировании познавательных 

УУД. При этом демонстрируется возможность существования различных точек зрения на 

один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к мнению другого, культура 

диалога и полилога, что хорошо согласуется с задачами формирования личностных ре-

зультатов. 

Объединение завершённых предметных линий в систему учебников УМК «Школа 

России» (при эффективной поддержке различных учебных, дидактических и методиче-

ских пособий, включая ЭОР и интернет-поддержку) осуществляется посредством: 

—  комплекса базовых предметных и межпредметных понятий, заложенных в содержание 

системы учебников с целью формирования у школьников целостной картины мира; 

—  системы заданий, учитывающих специфику предметного содержания и направленных 

на формирование универсальных учебных действий с целью достижения личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

—  методического обеспечения реализации системно-деятельностного подхода; 

—  специальной системы навигации учебников (и учебных пособий), позволяющей уче-

нику как ориентироваться внутри УМК «Школа России», так и выходить за его рамки в 

поисках других источников информации. 

  Таким образом, концептуально выстроенное предметное содержание УМК «Школа 

России» и система его методического обеспечения разработаны так, чтобы помочь учите-

лю организовать процесс обучения, с одной стороны, под цель, направленную на получе-

ние предметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, с другой стороны — как средство формирования универсальных 
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учебных действий (метапредметных результатов) и личностных качеств (личностных ре-

зультатов) в соответствии с требованиями ФГОС. 

  Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

основной образовательной программы посредством формирования универсальных учеб-

ных действий, как основы умения учиться. 

Предметное содержание и методическое обеспечение УМК «Школа России» 

направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов осво-

ения основной образовательной программы посредством формирования у учащихся уни-

версальных учебных действий (УУД). 

Эффективность указанных результатов достигается за счет особой организации по-

дачи учебного материала в УМК, когда содержание каждого учебника, с учётом особен-

ностей предмета, органично дополняет «работу» на результат. 

  Достижение личностных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования средствами УМК «Школа России». 

    В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебни-

ков УМК «Школа России» направлены на достижение следующих личностных результа-

тов освоения основной образовательной программы: 

1)   Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского об-

щества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2)   Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3)   Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов. 

 

2.3. Учебно-методический комплекс 

«Школа России» 

 

УМК «Школа России» 1 класс состоит из следующих предметных УМК:  

- Русский язык.  

Азбука. 1 класс. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Русский язык. 1 класс. В.П.Канакина 

- Литературное чтение. 1 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

- Математика. 1 класс. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И.   

- Окружающий мир. 1 класс. Плешаков А.А.  

- Изобразительное искусство. 1 класс.  Неменского Б.М. 

- Музыка. 1 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.   

- Технология. 1 класс. Лутцева Е.А, Зуева Т.П. 

- Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И. 

 

УМК «Школа России» 2 класс состоит из следующих предметных УМК (учебни-

ки включены в федеральный перечень рекомендуемых учебников): 

- Русский язык. 2 класс.Канакина В.П. 

- Литературное чтение. 2 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

- Математика. 2 класс. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.    

- Окружающий мир. 2 класс. Плешаков А.А.  

- Изобразительное искусство. 2 класс. Неменского Б.М. 

- Музыка. 2 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

- Технология. 2 класс. Лутцева Е.А, Зуева Т.П. 

 - Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И. 

УМК «Школа России» 3 класс состоит из следующих предметных УМК:  

- Русский язык. 3 класс.  Канакина В.П. 
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- Литературное чтение. 3 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

- Математика. 3 класс. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.   

- Окружающий мир. 3 класс. Плешаков А.А.  

- Изобразительное искусство. 3 класс.  Неменского Б.М. 

- Музыка. 3 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

- Технология. 3 класс. Лутцева Е.А, Зуева Т.П.  

- Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И. 

 

УМК «Школа России» 4 класс состоит из следующих предметных УМК (учебники вклю-

чены в федеральный перечень рекомендуемых учебников): 

- Русский язык. 4 класс Канакина В.П. 

- Литературное чтение. 4 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  

- Математика. 4 класс. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др.   

- Окружающий мир. 4 класс. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

- Основы религиозных культур и светской этики. 4 класс. Беглов А.Л., Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. и др.  

- Изобразительное искусство. 4 класс.  Неменского Б.М. 

- Музыка. 4 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  

- Технология. 4 класс. Лутцева Е.А, Зуева Т.П.  

- Физическая культура. 1-4 классы. Лях В.И. 

Учебно-методический комплект «Школа России»  обеспечен  рабочими програм-

мами и развернутым тематическим планированием, составленным на основе Примерных 

программ начального общего образования и в соответствии с авторскими программами на 

основе концепции «Школа России» для 1-4 классов. В нем определены система уроков и 

педагогические средства, обозначены виды деятельности, спрогнозирован результат и 

уровень усвоения ключевых компетенций, продуманы формы контроля. 

 

2.4. Основное содержание курсов по всем обязательным учебным 

предметам на уровне начального общего образования 

 

Основное содержание курсов по всем обязательным учебным предметам на уровне 

начального общего образования отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. 

 

Приложение 1.  Адаптированные рабочие  программы по учебным предметам и кур-

сам внеурочной деятельности 

 

Адаптированные рабочие программы по учебным предметам и курсам внеурочной 

деятельности в 1 классе  

Адаптированные рабочие программы по учебным предметам и курсам внеурочной 

деятельности во 2 классе  

Адаптированные рабочие программы по учебным предметам и курсам внеурочной 

деятельности в 3 классе  

Адаптированные рабочие программы по учебным предметам и курсам внеурочной 

деятельности в 4 классе  

 

3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР 

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

ЗПР на уровне начального общего образования 

 

       Согласно  национальный воспитательный идеал высшая цель образования — высо-

конравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонаци-

онального народа Российской Федерации. 

         На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педаго-

гическая цель — воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

       Задачи духовно-нравственного развития и воспитания: 

          В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию,      

• укрепление нравственности, основанной на внутренней установке личности школьни-

ка поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определён-

ного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных и этниче-

ских духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправ-

данную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• осознание обучающимися ценности человеческой жизни 

    В области формирования социальной культуры: 

         • формирование основ российской гражданской идентичности; 

         • пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

         • воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

         • формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

          • развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями,      

         • развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопережи-

вания другим людям; 

         • становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

         • формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения. 

         В области формирования семейной культуры: 

       • формирование отношения к семье как основе российского общества; 

        • формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

       • формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 
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        • знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

3.2. Основные направления и ценностные основы,   духовно – нравственного  

развития и воспитания 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человек 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского обще-

ства. 

  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство, уважение родителей, уважение достоинства человека, равноправие, 

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

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

вере, духовной культуре и светской этике.   

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

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

целеустремленность и настойчивость, бережливость, трудолюбие 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни  

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нрав-

ственное и социально-психологическое 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  

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

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение в творчестве и ис-

кусстве.   

 

3.3. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

 

            В современных условиях  необходим переход к системному духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, направленному на формирование 

морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школь-

ной жизни. 

             В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы. 

           Принцип ориентации на идеал. Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы направлена на достижение национального 

воспитательного идеала. 

          Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. 

          Принцип следования нравственному примеру.  Содержание учебного процесса, 

внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравствен-

ного поведения. 
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          Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым  другим, стремление быть похожим на него.  

          Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, ро-

дителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми.      

         Принцип полисубъектности воспитания.  

          Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укла-

дом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в 

том числе общественно полезной, деятельности младших школьников.  

 

3.4. Основное содержание духовно- нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на уровне начального общего образования 

 

     Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъек-

та Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един-

стве 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,  

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему, городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполне-

нию человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий 

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

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебны-

ми» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
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• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя-

ние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям  

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

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образо-

вания, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализа-

ции учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы-

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому от-

ношению к результатам труда людей. 

   Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представи-

телей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического 

(здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его обра-

зования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-

гающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревно-

ваниях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 

уклонению от занятий физкультурой. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

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

активной роли человека в природе; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
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• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выстав-

кам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.
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3.5. Совместная деятельность  школы, семьи и общественности по духовно – нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Программные виды деятельности Традиционные общешкольные мероприятия Календарные 

сроки 

Классы 

Получение первоначальных представлений о Конституции Российской Фе-

дерации, ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, 

в котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, 

в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных ба-

зисным учебным планом); 

Изучение государственной символики 

 

1 полугодие 1-4 

Изучение гимна России 

 

1 полугодие 1-4 

Книжная выставка «Я люблю тебя, Россия» 

 

1 полугодие 1-4 

Тематические классные часы, посвященные Дню 

Народного единства 

 

1 полугодие 1-4 

Просмотр и обсуждение презентации о героиче-

ских страницах родного района «Воины – интер-

националисты 

 

февраль 1-4 

Экскурсии в краеведческий  музей им Д.М. Ан-

дона. 

 

 

 

Ноябрь, ян-

варь, март, май 

1-4 

Ознакомление с историей и культурой родного края, народным творче-

ством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кино-

фильмов, творческих  конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, пу-

тешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных 

учебных дисциплин) 

«Масленица» март 1-4 

Книжная выставка «Культура и быт наших пред-

ков» 

октябрь 1-4 

Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержа-

нием и значением государственных праздников (в процессе бесед, прове-

дения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке 

и проведении мероприятий, 

посвящённых государственным праздникам); 

Школьная фотовыставка «Армейский альбом мо-

его папы» 

февраль 1-4 

Конкурс рисунков, посвященных  историческим 

событиям Отечества 

апрель-май 1-4 

Интерактивная площадка «Май Победы» май 1-4 
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Цель: объединение усилий школы и общественности по формированию    нравственно здоровой личности учащихся. 

Задачи: Формирование общечеловеческих норм, культивирование интеллигентности как высшей меры воспитанности. 

№ Направление совместной организации и проведения мероприятий  Сроки Ответственный 

1 День Защитника Отечества  «Смотр песни и строя» 

 

февраль Зам директора по ВР. 

Классные руководители 

2 8 МАРТА «А ну-ка, девочки»  март Зам директора по ВР. 

Классные руководители 

3 Интерактивная площадка «Май Победы» май Зам директора по ВР. 

Классные руководители 

4 Масленица март школа 

5 Организация Недели детской книги ежегодно  Библиотека школа 

3.6. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 

№            Наименование          мероприятия                Сроки     Ответственный  

1. День Открытых дверей 1 раз в год 

 

администрация 

2.  Родительское собрание: 

-по духовно-нравственному воспитанию; 

-по здоровому образу жизни. 

1 раз в год 

1 раз в год 

Зам по ВР, Классные руко-

водители 

3 Организация психолого – педагогической Школы родителей. Родительский лекторий. 

Анкетирование и тестирование родителей с целью коррекции процесса духовно-нравственного воспитания в 

семье. 

ежегодно Администрация школы, 

психолог 

4. Проведение совместных мероприятий (выставки, конкурсы): 

- «Папа, мама и я – спортивная семья»; 

-  «Загляните в мамины глаза» - конкурс чтецов 

- «Моя родословная» - конкурс проектов 

- «Моя мама лучше всех» - фотовыставка 

Весь  период Классные руководители 

5. Проведение семейных праздников светского и церковного календаря с участием родителей и детей: 

-«Масленица» 

Весь период Классные руководители 
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-«День Матери» 

6. Организация  совместного досуга родителей и детей: 

- турслет,  однодневные походы  

-семейные спортивные и интеллектуальные конкурсы и соревнования в каникулярный период 

Весь период Администрация  школы, 

учитель физической куль-

туры, классный руководи-

тель. 

 

Работа родительского лектория 

1.  Конвенция о правах ребенка 

2.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

3.  «Нужно ли воспитывать в ребенке патриотизм?» 

4.  «Обычаи и традиции русского народа» 

5.  Уроки нравственности. «Десять заповедей»  

6.   «Детские капризы и их преодоление» 

7.  «Телевизор в жизни семьи и младшего школьника» 

8.  «Формирование привычки здорового образа жизни ребенка» 

9.  «Один день без нотации» 

10.  «Физическое развитие ребенка в школе и дома» 

11.  «Природа и дети. Организация летнего отдыха ребенка» 

 

3.7.  Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования пла-

нируется достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, за-

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

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга;  

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;  
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• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

• опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нрав-

ственными нормами;  

• уважительное отношение к традиционным религиям;  

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков Других людей;  

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;  

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

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

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;  

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

• элементарные представления о различных профессиях;  

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;  
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• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельности.  

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;  

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.  

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание):  

• ценностное отношение к природе;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе;  

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;  

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

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

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России;  
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• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающе-

му миру и самому себе;  

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества;  

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.  

   В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение научающимися:  

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятель-

ности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и про-

чувствовал нечто как ценность);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности формирование его компетент-

ности, идентичности и т.д.).  

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его социальной компетентности и т. д. — стано-

вится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов и духовно - нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся с ЗПР распределяются по трём уровням.  

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одоб-

ряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном обществен-

ном действии юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным челове-



 
 

71 

ком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные эффекты:  

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько зна-

ния о ценностях;  

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучаю-

щимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, постепенным.  

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, 

укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

Методический конструктор внеурочной деятельности 
 

Уровни воспитательных 

результатов/ виды вне-

урочной деятельности 

Приобретение школьником новых социальных 

знаний 

Развитие позитивного отноше-

ния школьника к базовым обще-

ственным ценностям 

Накопление школьником опыта 

самостоятельного социального 

действия 

1 2 3 4 

 

 

 

Познавательная 

Кружковые занятия 

Познавательные экскурсии 

  

«Мы и окружающий мир», детские исследовательские проекты, классные часы, «Здрав-

ствуй, музей!»,  участие в интернет - конкурсах, организуемых педагогами 

 

Познавательные акции для сверстников, учителей, родителей: предметные недели, «Прощание с азбукой», «Посвящение в пер-

воклассники» 

 

Игровая 

Игры, организуемые педагогом   

Деловые игры учащихся совместно с педагогом  в виде КТД « Спорт, искусство, интел-

лект»» 

 

 

 

 

 

Трудовая деятельность 

Кружки  «Умелые руки», уход за комнатными рас-

тениями, самообслуживание 

  

Сюжетно-ролевая игра совместно с педагогом и библиотекарем «Книжкина больница»  

Трудовая акция совместно со сверстниками, педагогами, родителями «Марш парков» 

Экологическая акция совместно со сверстниками, педагогами, родителями «Птичья столовая» 
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Досугово-

развлекательная деятель-

ность 

Культпоходы в театр, концерт 

Досугово-развлекательные акции: утренники 

  

Досугово-развлекательная акция совместно с учителем в виде КТД «Зимняя сказка» (но-

вогоднее украшение класса) 

 

Досугово-развлекательная акция, посвященная Дню пожилого человека «Бабушки и дедушки» для членов семей 

 

 

 

Спортивно-

оздоровительная деятель-

ность 

Оздоровительные процедуры, физкультурные и 

спортивные занятия, динамическая пауза, дни здо-

ровья, час здоровья, организуемые педагогом 

  

Спортивно-оздоровительные акции, организуемые совместно с педагогом в виде КТД 

«Масленица» 

 

Спортивно-оздоровительные акции, проводимые совместно с учителями, родителями для сверстников, членов семей «Мама, 

папа, я - спортивная семья» 

Туристическо – краевед-

ческая  деятельность 

Краеведческие экскурсии в пределах села, туристи-

ческие походы 

 

Художественное творче-

ство 

Художественные акции, организуемые педагогом 

(выставки, инсценировки, концерты) 

 

Художественная акция, организуемые совместно с педагогом в виде КТД «Смотр  песни и 

строя» 

 

Проблемно-ценностное 

общение 

Индивидуальные и групповые беседы о нравствен-

ности, морали, этике (классные часы),  

Тренинг «Азбука вежливости» 
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4.  Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни 

          

              4.1. Программа формирования экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта 

— это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укреп-

ление физического и психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному раз-

витию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

        Цели программы: 

• Создание единого пространства для формирования и воспитания  гармонично развитой личности, физического и психического комфорта в 

условиях школы. 

• Формирование у школьников знаний о здоровом образе жизни и привитие навыков ответственного отношения к нему, профилактика вредных 

привычек. 

• Обеспечить учащихся необходимой информацией для формирования собственных стратегий и технологий, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье.  

 Задачи программы: 

• сформировать представление об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

• пробуждать в детях желание заботиться о своём здоровье (формировать заинтересованное отношение к собственному здоровью) путём соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учётом их возрастных, психологических и иных способностей, развивать потребность 

в занятиях физкультурой и спортом; 

• научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, ана-

лизировать и контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная ак-

тивность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, нарко-

тиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра теле-

передач, участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенно-

стями роста и развития; 
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• сформировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных ситуациях. 

 

4.2. Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

   В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гиги-

еническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

   В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие  обеды в урочное и внеурочное время. 

   В школе функционируют  оснащенный спортивный зал,  спортивная площадка. 

   Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

учителя физической культуры, социальный педагог. 

2. Интеграция в базовые образовательные дисциплины. 

  Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помо-

щью предметов основного образования. 

            С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с без-

опасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

           В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Правила личной гигие-

ны» и др. 

            На формирование ЗОЖ ориентированы все темы раздела ОБЖ, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи 

при травмах. 

          При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой и т.п. 

          Формированию бережного отношения к окружающим, материальным и духовным ценностям России и мира,  усвоению норм взаимоотношений 

со сверстниками и взрослыми, способствуют  разделы, темы, художественные тексты и упражнения используемые на уроках литературного чтения. 

          В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением, обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. 

         В курсе «Английский язык» содержится достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здо-

ровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревновани-

ях. 

         Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и 

талисманами летних и зимних Олимпийских игр. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
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              Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности достигается благодаря систематической 

работы педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомле-

ния детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

            Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки. 

            В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

При организации образовательного процесса учитывают все факторы, которые могут оказывать негативное воздействие на здоровье учащихся и влиять 

на результативность урока: число видов учебной деятельности и частота чередования различных видов учебной деятельности, место и длительность 

применения ТСО, плотность урока, число видов преподавания и их чередование, чередование позы уч-ся, физкультминутки, психологический климат, 

наличие эмоциональных разрядок, средняя продолжительность различных видов деятельности и момент наступления утомления учащихся (по сниже-

нию учебной активности). 

           Подобный методический подход учитывает негативное воздействие на здоровье самой действующей системы обучения. Он предполагает ис-

пользование учителем демократических методов организации учебного процесса; отказ от авторитарного стиля; обучение учащихся способам и приё-

мам взаимодействия с самим собой, своим внутренним миром, друг с другом и со взрослыми, с окружающим обществом и природой; формирование 

мотивации к самоактуализации и обучение навыкам самоорганизации и самообразования; формирование среды сотрудничества школьников и учителей 

в ходе учебного процесса. Основная его цель — создание силами школьного коллектива не травмирующей и безопасной развивающей школьной среды 

для учащихся. 

           В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

          Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучаю-

щихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей ор-

ганизма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- мониторинг состояния здоровья уч-ся 1 – 4 классов; 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, во внеурочной деятельности, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры, занятий активно-двигательного характера на первой ступени образо-

вания; 

- организацию ежедневной зарядки (до начала занятий); 

- организацию зарядки для глаз; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активно-

сти; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования(секции: баскетбола, футбола, легкой атлетики и 

др.) 
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- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дни здоровья, час здоровья в зале «Здоровья», школьные спартакиады, весёлые 

старты, конкурсы газет и плакатов на тему ЗОЖ, акции); 

- социальные проекты (пропаганда ЗОЖ). 

4.3. Базовая модель организации работы школы по формированию у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

• Учебно-воспитательная работа – научно обоснованная и строго регламентированная 

  

1.Организация режима ступенчатого повышения нагрузки для   учащихся первых  классов с целью обеспечения 

адаптации к  новым условиям обучения 

Сентябрь- октябрь  

2.Валеологический анализ расписания уроков Сентябрь, январь 

3.Организация перемен и длительной динамической паузы с   обязательным пребыванием на свежем воздухе     В течение  года 

4.Организация перемен и создание на переменах таких условий,  которые способствовали бы двигательному режиму 

учащихся  разных возрастов 

В течение  года 

5.Включение вопросов с определенной  валеологической направленностью в план учебных программ по окружаю-

щему миру,  физической культуры 

В течение года 

6.Контроль за выполнением норм самообслуживания Октябрь, декабрь, март 

7.Контроль за правильным  использовнием ТСО Ноябрь, февраль 

8.Валеологический анализ урока Декабрь 

9.Повышение валеологической грамотности учителей Январь 

10.Структурирование учебных программ  на основе валеологических принципов Май 

 

Диагностическая работа – комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров здоровья, как учащихся, так и учите-

лей; изучение подвижности адаптационных перестроек и работоспособности под действием природных и социальных факторов среди 

обитания  

1. Осуществление контроля за соблюдением норм учебной нагрузки  (дневной, недельной, годовой) Октябрь-март 

2. Проведение оценки степени трудности новых  учебных программ и методов обучения с целью адап-

тации и их функциональным возможностям учащихся разных возрастных  групп  

1полугодие 

 

Профилактическая и коррекционная работа – предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и состоянии здоровья 

обучающихся, а при наличии каких-либо недугов профилактика обострения и прогрессирования болезненного процесса 
 

1.Плановый медосмотр Сентябрь, март 

2.Мониторинг естественной и искусственной освещенности учебных   кабинетов Сентябрь-октябрь 

3.Формирование, сохранение и корректировка здоровья учащихся и  педагогов В течение года 

4.Мониторинг санитарного состояния учебного помещения – отопление, вентиляция, освещенность, водоснабжение В течение года 

5.Плановая диспансеризация В соответствии с планом 

ЦРБ 

6.Контроль пищевого рациона (достаточность, сбалансированность, правильность, сочетание продуктов) В течение года 



 
 

77 

7.Контроль за состоянием рабочей мебели Ноябрь, февраль 

8.Ознакомление педагогического коллектива с конечным результатом  медосмотра и диспансеризации. В течение года 

9.Контроль за недопустимым использованием вредных для здоровья красок и других материалов в процессе ремонта 

классных комнат и помещения школы 

В течение года 

 

• Информационно-просветительная работа – пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации индивидуальные, 

групповые, коллективные 
 

1.Использование различных форм массовой пропаганды здорового  образа жизни: организация лекций, проведение 

дня  здоровья, акций 

 

В течение года 

2.Использование наглядной агитации: выпуск стенгазет, оформление  уголков здоровья в классных комнатах, воспи-

тание учащихся личными  примером учителей (привлекательность внешнего вида, доброжелательность в общении, 

забота о собственном здоровье, занятия спортом, отказ от вредных привычек). 

 

 

В течение года 

 

Сотрудничество школы с другими учреждениями 

Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 

Детская поли-

клиника 

Профилактика заболеваний, выявление их на ранней стадии и своевременное 

Лечение, медосмотр 

 Диспансеризации, медицинская 

помощь 

ОГИБДД 

 

Предупреждение детского травматизма и безопасности на дорогах Лекции, беседы, ролевые игры для уча-

щихся 

ЦДОД 

 

Предупреждение детского травматизма Лекции, беседы, ролевые игры для уча-

щихся, акции 

РДК «Янтарь» Профилактическая работа  Лекции, беседы, ролевые игры для уча-

щихся, акции 

ДШИ Профилактическая работа Лекции, беседы, ролевые игры для уча-

щихся, акции, выставки 

МЧС Предупреждение детского травматизма и безопасности на дорогах, на льду, пожар-

ная безопасность, оказание первой помощи пострадавшему 

Лекции, беседы, ролевые игры для уча-

щихся 

 

План реализации программы 
 

1.Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и  

   состояния здоровья учащихся. Медицинская диагностика 

 Мероприятия Срок Класс Ответственный 

1. Оформление медицинских карт и листков Здоровья в классных журналах. 

 Комплектация на их основе физкультурных групп 

 

сентябрь 

 

1-4 

Медработник 

Классные руководители учите-
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ля физической культуры 

2. Диспансеризация в детской поликлинике По плану  1-4 Медработник 

специалисты 

поликлиники 

4. Профосмотры детей в условиях школы (врач-стоматолог) По плану  1-4 Медработник 

Классные руководители 

5. Анализ случаев травматизма в школе В течение года  

1-4 

Медработник 

Классные руководители 

Ответственный за ТБ 

6. Анализ посещаемости и пропусков занятий 

по болезни 

В течение года  

1-4 

Медработник 

Классные руководители 

Зам по ВР 

 

2. Мониторинг психологического здоровья учащихся 

 

1. Психологический мониторинг здоровья учащихся: 

• тест на адаптацию в начальной школе 

• тест на тревожность 

• обследование будущих первоклассников 

 

 

Сентябрь- 

январь 

 

 

1 

 

 

 

Психолог 

2 Психологический мониторинг здоровья учащихся В течение 

года 

2-4 Психолог 

 

3.Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школьном учреждении 

1. Эстетическое оформление класса и школы В течение года 1-4 Замдиректора 

 по ВР 

2. Рациональное расписание уроков, не допускающее перегрузок (соблюдение 

требований СанПиНа) 

В течение года 1-4 Замдиректора по УВР 

3. Смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим требованиям: 

• проветривание;  

• освещение;  

• отопление  

• вентиляция  

• уборка  

 

В течение года 

 

Все 

поме- 

щения 

 

Зам. директора 

по АХЧ 

 

4. Контроль за качеством питания и питьевым режимом Ежедневно  Медработник, зам по АХЧ 

5. Диагностика  загруженности учащихся домашними занятиями. В теч.года  Замдиректора по УВР 

6. Организация активного отдыха на переменах Постоянно 1-4 Классные руководители 

 

4.Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

1. Прививки детей согласно приказам Минздрава В течение года 1-4 Медработник 

2. Профилактическая работа во время эпидемий В течение года 1-4 Медработник 
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3. Профилактическая работа через беседы, уголки здоровья, санбюллетени, полезные 

советы 

В течение года 1-4 Медработник 

 

5.Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

1. Профилактика нарушения осанки на уроках  В течение года 1-4 Учитель 

2. Подвижные перемены с использованием возможностей рекреаций В течение года 1-4 Классные руководители 

3. Организация школьных соревнований и участие школьников в районных  со-

ревнованиях 

В течение года 1-4 Классные руководители 

4. Организация дней здоровья, прогулок,  экскурсий В течение года 1-4 Классные руководители 

5. Работа спортивных секций В течение года 1-4 Замдиректора по ВР 

 

6.Профилактика травматизма 

 

1. Занятия по правилам дорожного движения 

 

В течение года 1-4 Классные руководители 

2. Тематические уроки по профилактике травматизма в рамках  курса  

окружающий мир, физическая культура 

По программе 1-4 Учитель 

3. Инструктаж сотрудников школы и учащихся по правилам техники 

безопасности 

Сентябрь 1-4 Директор школы, 

Ответственный  за ТБ 

4. Статистика и анализ случаев травматизма в школе В течение года 1-4 Ответственный  за ТБ, медработник 

 

7. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 

 

1. Тематические уроки в рамках предметных курсов В течение года 1-4 Учителя 

2. Просмотр выездных представлений о ЗОЖ 

Тематические классные часы с приглашением мед работников 

В течение года 

В течение года 

 

1-4 

Классные руководители 

 

3. Тематические родительские собрания В течение года 1-4 Зам директора по ВР 

5. Конкурсы, викторины В течение года 1-4 Классные руководители 

8. Реализация этапа  программы  развития  экологической   культуры 

Акции 

Название акции Цель Планируемый результат 

«Мы в ответе за тех, кого приру-

чили» 

Воспитание любви к животным, ответственности Выставка, исследовательские и проектные работы, выставка-праздник 

«Я и мир моих увлечений» Самовыражение личности, самопрезентация Выставка, исследовательские и проектные работы, выставка-праздник 

«Покормите птиц» Воспитание доброго, ответственного отношения к 

живой природе 

Площадки, организованные участниками 

«Чистота вокруг меня» Формирование уважения к своему и чужому труду, Наведение чистоты и порядка в школе, вокруг школы, на улицах мик-
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сохранение чистоты в скверах, на улицах, дворах рорайона 

«Дорогою добра» Воспитание бережного и созидательного отношения 

к своему ближайшему окружению 

Накопление информации об экологических проблемах своего микро-

района  и  идей по их решению 

Экология - малышам Воспитание  экологической   культуры  у дошкольни-

ков  и  младших школьников 

Спектакли, сценки на экологические темы, совместное благоустрой-

ство, установление добрых отношений между школой и детским садом 

Мероприятия 

Название Цель Планируемый результат 

"Праздник семьи" Воспитание доброго, принадлежности к семье исследовательские работы, создание родового дерева, фотовыставка и 

т.д. 

Тематические дни: 

День учителя, День класса, День 

матери, День вежливости 

Воспитание чувства коллективизма, принадлежности 

семье, классу, школе 

Концерт, игры, газеты... 

Трудовой десант Экологическое  воспитание учащихся,  формирование  

бережного отношения к школе, округе... 

Чистота помещений 

Выходы: 

семейно-классные экскурсии, 

посещение выездных театров, 

Воспитание "экологического отношения к искусству" Формирование традиции посещения театров, музея 

Тренинги Создание единой  экологической   культуры  отноше-

ний к самому себе  и  к социуму. 

Повышение самооценки 

Конкурс разрешающих  и  за-

прещающих знаков поведения в 

природе 

Научить бережному отношению к природе, приобщить 

к  экологической   культуре 

 

Конкурс - фотографий "Мы  и  

природа" 

Развитие чувства к прекрасному, научить видеть красо-

ту родного края. Развитие фотографической зоркости, 

наблюдательности. 

Создание фотовыставки 

«Сохраним разнообразие флоры 

и фауны» – конкурс газет 

Показать учащимся все разнообразие флоры, научить 

распознавать определенные виды растений. 

Умение оформление газеты 

Фотовыставка - «Братья наши 

меньшие» 

Научить видеть красоту окружающего мира Формирование чувства ответственности 

Выставка творческих работ уча-

щихся из природного материала 

Показать красоту природного материала, научить ху-

дожественной обработке различных материалов. 

Традиции использования природного материала 

Формирование умения работы с новыми инструментами 

   

4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся. результативности: 

• автоматизм навыков личной гигиены; 

•  эффективность программы оценивается по результатам диагностик: экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассников; 

• анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать  здоровым ?»; 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=15&mime=doc&sign=931d1ca5bdcaa326f7568785edbb7e90&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%2C+%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE&url=
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%E2%84%9626_%D0%B3._%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
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• для обучающихся «Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков личной гигиены».  

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур: 

- предусматривающих выявление динамики сезонных заболеваний, динамики школьного травматизма, утомляемости учащихся и т.п;  

- педагогическую, психологическую, медицинскую диагностику. 

            Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной 

работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности. 

            Результаты реализации программы: 

- высокий уровень информированности учащихся о здоровом образе жизни; 

- активность учащихся в мероприятиях школы, класса, района с целью просвещения и вовлечения в здоровый образ жизни; 

- высокий уровень активности и заинтересованности родителей в формировании ЗОЖ; 

- знания и практические умения по следующим направления: 

Направления Знания (информированность) 

ЗНАТЬ: 

Практические умения 

УМЕТЬ: 

Двигательная 

активность и 

физическое 

состояние  

- о значении физических упражнений для здоровья человека; 

- о значении физических качеств 

(гибкость, выносливость, ловкость, быстрота) для здоровья человека; 

-  упражнения для развития физических качеств; 

- иметь представление о том, что такое физическое состояние; 

- простейшие способы самоконтроля физического состояния; 

- простейшие средства профилактики умственного и 

физического утомления. 

- выполнять физические упражнения для развития физических качеств; 

-  осуществлять простейшие приемы самоконтроля физического состо-

яния; 

- выполнять комплекс утренней гимнастики, зарядки для глаз.  

Закаливание - о значении закаливания для здоровья человека; 

- простейшие закаливающие процедуры и правила их 

выполнения. 

- выполнять простейшие закаливающие процедуры.  

Питание - о питательных веществах; 

- о пользе основных пищевых продуктов, о «полезных» и  «вредных» про-

- различать «полезные» и «вредные» продукты; 

- соблюдать правила приёма пищи. 
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дуктах;  

- значение режима питания; 

- правила приема пищи. 

Физическое 

здоровье и 

окружающая 

среда 

- определение здоровья; 

- факторы, благоприятно воздействующие на здоровье; 

- о необходимости заботиться о своем здоровье;  

- о значении здоровья для успешной учебной деятельности; 

- о влиянии окружающей среды на здоровье человека;  

- о влиянии объектов природы на здоровье человека; 

- об ответственности человека за здоровье природы. 

- составлять индивидуальный режим дня и соблюдать его; 

- использовать приемы самоконтроля; 

- оценивать себя в сравнении с другими (заданными 

критериями); 

- в доступной форме пропагандировать знания о природе, об ответ-

ственности за здоровье природы.  

Профилактика 

заболеваний 

- о некоторых заболеваниях (о причинах возникновения и 

способах профилактики): 

- простудные заболевания, заболевания опорно- двигательного аппарата 

(нарушение осанки,  плоскостопие), нарушение зрения, заболевание зубов; 

- о влиянии вредных привычек на здоровье человека. 

- использовать средства профилактики некоторых  заболеваний.  

Психологическое 

здоровье 

- приемы саморегуляции; 

- приёмы простейшей релаксации;  

- распознавать свои и чужие эмоции;  

- владеть приемами саморегуляции; 

- управлять своими эмоциями и настроением. 

Социальное 

здоровье 

- о разнообразии социальных ролей; 

- правила и нормы взаимоотношений с окружающими (принципы бескон-

фликтного общения); 

- ценить дружеское отношение; 

- играть, радоваться за успех товарищей, считаться с 

интересами других детей;  

ОБЖ - правила перехода дороги, перекрёстка; 

- правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, вод-

ным, и авиационным транспортом, обязанности пассажира; 

- особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, ко-

торые могут 

привести к возникновению опасной ситуации; 

- характеристики водоёмов в местах своего проживания, их состояние в раз-

личные 

времена года; 

- способы и средства  спасения утопающих, основные спасательные сред-

ства; 

- соблюдать основные правила безопасности при использовании элек-

троприборов и других бытовых приборов, бытового газа, 

а также препаратов бытовой химии; 

- выполнять рекомендации по соблюдению мер безопасности при 

купании, отдыхе у водоёма; 

- действовать при неблагоприятных погодных условиях, в том числе в 

лесу, в поле, у водоёма; 

- оказывать первую медицинскую помощь при порезах, ожогах, укусах 

насекомых, кровотечении из носа, при попадании инородного тела в 

глаз, ухо или нос, при отравлении пищевыми продуктами. 
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- меры пожарной безопасности при разведении костра; 

- правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, ко-

торые могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

- наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, 

причины их возникновения и последствия; 

- опасные погодные явления, наиболее характерные для региона прожива-

ния. 

 

Модель здорового школьника: 

Я - здоровый 

человек! 

Я берегу своё здоровье: слежу за осанкой, зрением, ухаживаю за зубами 

Я владею культурой питания 

Я занимаюсь физкультурой и спортом 

Я борюсь за нравственную и духовную чистоту во взаимоотношениях 

 



5.  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

5.1. Пояснительная записка 

             Цель программы: 

Программа коррекционной работы в соответствии со стандартом направлена на 

создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, 

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

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  Программой предусматриваются как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР. Это может быть форма обучения в общеобразовательном классе по 

адаптированной основной общеобразовательной программе или по индивидуальной 

программе с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

        

  Задачи программы: 

   - определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР; 

   - определение особенностей организации образовательного процесса для рассмотрения 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности, 

   - создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР АООП НОО и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

   - осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ЗПР с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

   - разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическом развитии; 

   - реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР; 

   - оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ЗПР по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

   - соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка. 

   - системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

Е. Системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ЗПР, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля , 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 - непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям непрерывность помощи 

до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

-  рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей детей с ЗПР выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения. 
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5.2. Направления работы 

 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление  детей с ЗПР, проведе-

ние их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психоло-

го-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ЗПР, 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обу-

чающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса 

 

5.3. Характеристика содержания программы 

  

Диагностическая работа включает: 

   - раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагно-

стику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

   - комплексный сбор сведений о ребёнке на основании информации от специалистов раз-

ного профиля; 

   - определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограни-

ченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

   - изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучаю-

щегося; 

   - изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

   -изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ЗПР; 

   - изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

   - изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

   - системный и разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

   - анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

   - выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его осо-

быми  образовательными потребностями; 

   - системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных дей-

ствий и коррекцию отклонений в развитии; 

   - коррекцию и развитие высших психических функций; 

   - развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его по-

ведения; 

   - социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при травмиру-

ющих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

   - выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимися с  ЗПР, единых для всех участников образовательного процесса; 

   - консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с  ЗПР; 
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   - консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ЗПР. 

   информационно-просветительская работа предусматривает: 

   - различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательно-

го процесса, - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопро-

вождения детей с ЗПР; 

   - проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению ин-

дивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ЗПР. 

 

5.4. Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особен-

ностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребно-

стей. 

2)Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с ЗПР при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социали-

зации рассматриваемой категории детей. 

3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выработанных кор-

рекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потреб-

ностям ребёнка. 

4) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность) ре-

зультатом является внесение необходимых изменений  в образовательный процесс сопро-

вождения детей с ЗПР, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов рабо-

ты. 

 

5.5. Механизм реализации программы 

            Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является опти-

мально выстроенное  взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обес-

печивающее системное сопровождение детей с ЗПР специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

   - комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квали-

фицированной помощи специалистами разного профиля; 

   - многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

   - составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Ещё один механизм коррекционной работы – социальное партнёрство, которое предпола-

гает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресур-

сами. Социальное партнёрство включает: 

   - сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам пре-

емственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

   - сотрудничество 

 со средствами массовой информации, а также с государственными структурами; 
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   - сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы. 

   - психолого-педагогическое обеспечение: 

   - обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

   - обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-

но-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных); 

   - обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умствен-

ных и психологических перегрузок обучающихся); 

   - обеспечение участия всех  детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-оздоровительных и иных досуговых ме-

роприятий; 

   - развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психи-

ческого и (или) физического развития. 

 

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ЗПР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи. 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Углубленная  

диагностика 

детей с ЗПР 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

сентябрь Психолог 

Логопед 

 

 

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить 

уровень 

организованност

и ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

 

 

Классный 

руководитель 

Психолог 

Учитель-

предметник 
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нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

 

Коррекционно-развивающее направление 

       Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении со-

держания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ЗПР. 
Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы деятельно-

сти, мероприятия. 

 

Сроки (перио-

дичность в те-

чение года) 

 

Ответ-

ственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педагоги-

ческое сопровожде-

ние детей с ЗПР 

Планы, про-

граммы 

 

Разработать индивидуаль-

ную программу по предмету. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом  

Осуществление педагогиче-

ского мониторинга достиже-

ний школьника. 

сентябрь Учитель-

предмет-

ник, клас-

сный ру-

ководи-

тель 

Обеспечить психоло-

гическое и логопеди-

ческое сопровожде-

ние детей с ЗПР 

Позитивная ди-

намика разви-

ваемых пара-

метров 

1.Формирование групп для 

коррекционной работы. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекцион-

ных занятий. 

4. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

 

Октябрь Психолог 

Логопед  

 

Профилактическая работа 

Создание условий для 

сохранения и укреп-

ления здоровья обу-

чающихся с ЗПР 

 

 Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с деть-

ми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесбере-

гающих технологий в обра-

зовательный процесс Орга-

низация  и проведение меро-

приятий, направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и без-

опасного образа жизни. 

Реализация профилактиче-

ских программ  

 

В течение года 

Психолог 

Логопед  

Зам. ди-

ректора по 

УВР 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения де-

тей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обу-

чающихся 
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Задачи (направле-

ния) деятельности 

 

Планируемые ре-

зультаты. 

 

Виды и формы дея-

тельности, меро-

приятия. 

 

Сроки (пери-

одичность в 

течение года) 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогов 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния и др. материа-

лы.  

2. Разработка плана 

консультивной ра-

боты с ребенком, 

родителями, клас-

сом, работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции 

 

По отдельно-

му плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных про-

блемам, оказание 

превентивной по-

мощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния и др. материа-

лы.  

2. Разработка плана 

консультивной ра-

боты с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции 

 

По отдельно-

му плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Консультирование 

родителей  

1. Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния и др. материа-

лы.  

2. Разработка плана 

консультивной ра-

боты с родителями  

Индивидуальные, 

групповые, темати-

ческие консульта-

ции 

 

По отдельно-

му плану-

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам  

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 
Задачи (направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки (пе-

риодичность 

в течение 

года) 

 

Ответственные 

 

Информирование ро-

дителей (законных 

представителей) по 

медицинским, соци-

альным, правовым и 

другим вопросам  

Организация ра-

боты  семинаров, 

тренингов. 

Информацион-

ные мероприя-

тия 

По отдель-

ному плану-

графику 

Специалисты ПМПК 

Психолог, логопед, 

дефектолог 

Заместитель дирек-

тора по УВР  

Психолого-

педагогическое про-

свещение педагогиче-

ских работников по 

вопросам развития, 

обучения и воспита-

ния данной категории 

детей  

Организация ме-

тодических ме-

роприятий  

Информацион-

ные мероприя-

тия 

 По отдель-

ному плану-

графику 

 

 

 

 

 

  

Специалисты ПМПК 

Психолог, логопед, 

дефектолог 

Заместитель дирек-

тора по УВР  

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 
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Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Меди-

цинское 

Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: ис-

тория развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в фи-

зическом развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, расторможенность, парали-

чи, парезы, стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Школьный медицинский работ-

ник, педагог. 

 

 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т. д. 

(педагог). Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с родите-

лями. 

 

 

Психо-

лого-

логопе-

дическое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, объем, работоспособ-

ность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); по-

нятийное (интуитивное, логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность запоминания. Индивидуаль-

ные особенности. Моторика. Речь. 

 

Наблюдение за ребенком на за-

нятиях и во внеурочное время. 

(учитель). 

. (психолог). Логопед.  

Беседы с ребенком, с родителя-

ми. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель).  

 

 

 

 

Соци-

ально-

педаго-

гическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания.  

Умение учиться. Организованность, выполнение тре-

бований педагогов, самостоятельная работа, само-

контроль. Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, отно-

шение к отметке, похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание настро-

ения ребенка. Наличие аффективных вспышек. Спо-

собность к волевому усилию, внушаемость, проявле-

ния негативизма. 

Особенности личности. интересы, потребности, иде-

алы, убеждения. Наличие чувства долга и ответ-

ственности. Соблюдение правил поведения в обще-

стве, школе, дома. Взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, от-

ношение к младшим и старшим товарищам. Наруше-

ния в поведении: гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. По-

ведение. Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка. (учи-

тель, соц. педагог). 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика (педа-

гог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и учителя-

ми- предметниками. 

 

 (педагог, психолог, дефектолог, 

логопед). 

 

Анкета для родителей и учите-

лей. 

 

Наблюдение за ребёнком в раз-

личных видах деятельности. 

 

5.6. Требования к условиям реализации программы 

 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюде-

ние комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогиче-

ских технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образо-

вательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
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— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, ум-

ственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально разви-

вающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортив-

но-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использова-

ны коррекционно-развивающие программы (дефектолога, психолога, логопеда, педагога) 

(см. приложения), инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, учителя—логопеда, дефектолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физическо-

го развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использова-

ние специальных (коррекционных) образовательных программ.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей мате-

риально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекцион-

но-развивающую среды  образовательного учреждения.        

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении (при наличии), с использованием современных ин-

формационно-коммуникационных технологий. 
 

1. Программа внеурочной деятельности 

 

Частью   федерального государственного образовательного стандарта НОО для 

обучающихся с ОВЗ является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность школь-

ников – понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует различать 

потенциал урочной и внеурочной деятельности. Основой формирования гражданской по-

зиции и социальной активности может явиться внеурочная деятельность школьников. Она 

имеет большее, чем урок временное пространство, большее количество субъектов –

участников того или иного вида деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в че-

ловеке тех или иных умений, навыков, личностных качеств. Внеурочная деятельность–это 

форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъек-

тов воспитательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися соци-

ально-культурных ценностей общества через включение в общественно-полезную дея-

тельность, неформальную организацию досуга, имеющая целью самореализацию лично-

сти во внеурочное время. Внеурочная деятельность не должна быть догматической или 

насильственной (приказной) и формальной. При организации внеурочной деятельности 

необходимо максимально опираться на позитивный опыт ребёнка. 

Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для дости-

жения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формиро-

вания принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего 

развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, 
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обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свобод-

ное время. 

Основные задачи: 

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного разви-

тия обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

-     развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

-     формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённо-

сти и настойчивости в достижении результата; 

       -   расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

       -    формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

       -    формирование умений, навыков социального общения людей; 

       -  расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

       -    развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками;  

       -    родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

       -    укрепление доверия к другим людям;  

       -   развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Следует учитывать, что внеурочная деятельность: 

✓ является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе; 

✓ способствует в полной мере реализации требований федерального государственно-

го образовательного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР; 

✓ не является дополнительным образованием обучающихся и может происходить не 

только во второй половине дня, но и в другое время, включая каникулярные, выходные и 

праздничные дни (например, экскурсионные поездки в другие города, лагеря, концерты и 

др.); 

➢ преимуществами данного компонента образовательного процесса является: предо-

ставление обучающимся возможность широкого спектра занятий, направленных на разви-

тие школьника; 

➢ наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в компетен-

ции образовательной организации.                                                                   

Любая образовательная деятельность должна давать результаты.  

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх 

уровней. 

1) Первый уровень результатов–приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-

ствие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как зна-

чимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

2) Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школь-

ника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, друже-

ственной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок полу-
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чает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

3) Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение име-

ет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в откры-

той общественной среде. 

Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся кадровых и ма-

териальных возможностей, поэтому в нашей школе внеурочная деятельность обучающих-

ся 1-4-ых классов строится следующим образом. Для организации внеурочной деятельно-

сти обучающихся   в работу вовлечены учителя-предметники, классные руководители, со-

циальный педагог и т.д. Запись обучающихся по выбору занятий осуществляется с учетом 

запросов родителей (законных представителей) и детей. 

МКОУ Таежнинская школа №7 самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывает-

ся при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

 

                                                      Раздел III. Организационный 

 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дети с ЗПР, обучающиеся в МКОУ Октябрьской СШ №9, способны усвоить ООП 

НОО. Для них разработан  учебный план в соответствии с федеральными нормативными 

актами, равноценный по объему нагрузки, составу и структуре обязательных учебных 

предметов по годам обучения.  

 

1.2. Общая характеристика  учебного плана  

 

                  Учебный  состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, а также плана  внеурочной деятельности, осуществля-

емой во второй половине дня. 

                  Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последую-

щего обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, за-

кладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных по-

знавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, уме-

ние планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Началь-

ная ступень школьного образования познавательную мотивацию учащихся, их готовность 

к сотрудничеству и совместной деятельности с учителем и одноклассниками,  формирует 

основы нравственного поведения.  

                  Обязательная часть отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования; формирование граж-

данской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению образования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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                 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. Школа предоставляет уча-

щимся возможность выбора широкого спектра занятий. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различ-

ных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Часы, отведенные на 

внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой 

нагрузки учащихся. 

1.3. Особенности организации,  

предметное содержание и распределение часов на изучение учебных предметов 

 

             Прием  в первый класс проводится  в соответствии с возрастом детей,  установ-

ленным  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Продолжительность учебного года – 33 недели. 

             В соответствии со ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» программы, методики,  режимы  воспитания и обучения допус-

каются к использованию при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о со-

ответствии их санитарным правилам.  На основании  ст. 2.9.4.,  ст. 2.9.5. санитарно-

эпидемиологических правил СанПиН  2.4.2.1178-02  в 1-ых классах применяется «ступен-

чатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки. 

            Организация учебно-воспитательного процесса в первых классах предусматривает: 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнитель-

ных  условий: 

- учебные занятия проводятся только в первую смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения - количество уроков в день:  

 в 1-ой четверти – по 3 урока в день продолжительностью по 35 минут каждый, 4-

ый урок проводится в нетрадиционной форме  (прогулки с целью изучения явлений при-

роды, экскурсии в парк, музей, библиотеку, школу искусств, слушание музыки и пение, 

занятия по изучению народных подвижных игр); 

во 2-ой четверти – по 4 урока в день продолжительностью по 35 минут каждый; 

в 3-ей и 4-ой четвертях – по 4 урока в день продолжительностью по 40 минут 

каждый. 

Динамические паузы - 40 минут в течение  учебного дня. 

С целью  профилактики  утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, на 

уроках проводятся  физкультминутки, гимнастика для глаз. 

             В 1 классе обучение проводится по предметным областям: русский язык и литера-

турное чтение, математика и информатика,  обществознание и естествознание, искусство, 

технология, физическая культура. В образовательной области «Искусство» изучаются 

предметы: музыка и ИЗО.    

На изучение   учебного предмета  «Русский язык»   отведено  5 часов в неделю 

(165 часов в год)- 4 часа из обязательной части,1 час – из части, формируемой участника-

ми образовательных отношений . Изучение «Русского языка» в начальной школе направ-

лено на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать сред-

ства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоциональ-

но-ценностного отношения к русскому языку. Формируются первоначальные знания о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. Школьники овладевают умениями пра-

вильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания. 
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              На изучение   учебного предмета  «Литературное чтение» отведено 4 часа в не-

делю (132 часа в год). Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на фор-

мирование и совершенствование всех видов речевой деятельности у младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с бога-

тым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств  школьника. 

          На изучение   учебного предмета  «Математика» отведено 4 часа в неделю (132 ча-

са в год). Изучение «Математики» направлено на формирование первоначальных пред-

ставлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач. 

          На изучение   учебного предмета  «Окружающий мир» отведено 2 часа в неделю 

(66 часов в год). Изучение интегрированного предмета  «Окружающий мир»  направлено 

на воспитание любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине, осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 

и в социуме. Особое внимание уделяется формированию у школьников здорового образа 

жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных условиях, то есть основам без-

опасности жизнедеятельности. 

          Учебный предмет «Искусство»  представлен  учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» следующим образом:  «Музыка» - 33 часа (1 час в неде-

лю), «Изобразительное искусство» - 33 часа (1 час в неделю). Изучение предметов эсте-

тического цикла направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному вос-

приятию произведений изобразительного и музыкального искусства. 

            На изучение   учебного предмета  «Технология» отведен 1 час в неделю (33 часа в 

год) за счёт федерального компонента. Учебный предмет «Технология» формирует прак-

тико -  ориетированную направленность содержания обучения, которая позволяет реали-

зовать практическое применение знаний, полученных при изучении других предметов, в 

интеллектуально-практической деятельности ученика. 

            Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для физиче-

ского развития и сохранения здоровья обучающихся. С этой целью на этот предмет отве-

дено 3 часа в неделю (99 часов в год). 

            В соответствии с Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами  

(СанПиН 2.4.2. 2821 – 10) при 35- минутной продолжительности уроков  в 1 классе допу-

стимая недельная нагрузка при пятидневной учебной неделе составляет 21 час (693 часа в 

год). 

 

Во 2 - 4 классах продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели  

при 5- дневной  учебной неделе. Продолжительность урока для 2-4 классов -45 минут. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается по 4 часа в неделю (136 ч в год) за 

счет обязательной части и 1 час (34 часа в год) за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается по 4 часа в неделю (136 ч в 

год) во 2 и 3 классах, в 4 классе – по 3 часа в неделю (102 часа в год). 

Учебный предмет «Иностранный язык » изучается со 2 класса. На изучение ино-

странного языка во II - IV классах отводится по 2 часа в неделю (по 68 часов в год в каж-

дом классе).  

Учебный предмет «Математика» во 2-4  классах изучается  объеме 4 часов в неде-

лю (136 часов в год). 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается во 2-4  классах по 2 часа в неде-

лю (68 часов в год в каждом классе). Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 
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Предметная область «Искусство» во 2-4  классах предполагает изучение таких 

учебных предметов как «Музыка» - 1 час в неделю (34 часа в год) и «Изобразительное 

искусство» -1 час в неделю (34 часа в год). 

Учебный предмет «Технология » изучается - 1 час в неделю (34 часа в каждом 

классе в год). 

Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для физиче-

ского развития и сохранения здоровья обучающихся. С этой целью предусмотрено веде-

ние данного предмета  по 3 часа в неделю (102 часа в год). 

В IV классе начинается изучение «Основ религиозных культур и светской эти-

ки» - 1 час в неделю (34 часа в год). 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2. 2821 - 10) при 45 - минутной продолжительности уроков во 2-4  классах 

максимально допустимая недельная нагрузка при 5-тидневной учебной неделе   составля-

ет 23 часа (по 782  часа в год). 

Всего за 4 года обучения  часовая нагрузка составит 3 039 часов. 

В целом планирование режима образовательного процесса должно обеспечить ги-

гиенически обоснованное чередование различных видов деятельности учащихся. 

 

Формы текущей и промежуточной аттестация учащихся 1-4 класса 

 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные 

работы и т.п.) становятся новые формы работы - метапредметные диагностические 

работы. Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных 

заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий. 

В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая 

диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает 

проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей 

жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная 

сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют 

проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Работы, 

выполняемые учениками, не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, 

показывают результаты только по классу или школе в целом, а не по конкретному 

ученику. 

Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля 

результатов, как: 

целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и 

качеств по заданным параметрам), 

самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности), 

результаты учебных проектов, 

результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников. 

1. Формы и методы оценки обучающихся по ФГОС. 

1.1. В соответствии с ФГОС меняется инструментарий – формы и методы оценки. 

Изменяется традиционная оценочно-отметочная шкала (так называемая «пятибалльная»). 

Шкала становится по принципу «прибавления» и «уровнего подхода» – решение 

учеником простой учебной задачи, части задачи оценивается как безусловный успех, но 

на элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему ученик 

может стремиться. 
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1.2. За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка. 

1.3. Главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика 

становится портфель достижений (портфолио). Официальный классный журнал не 

отменяется, но итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе на следующую 

ступень образования) принимается не на основе годовых предметных отметок в журнале, 

а на основе всех результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и 

внеучебных), накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в 

начальной школе. 

1.4. «Портфель достижений» - обязательный компонент определения итоговой оценки в 

основной образовательной программе, дополняющей Федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые показывают 

усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, общение, 

здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих 

достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 

развития. 

1.5. Основные разделы «Портфеля достижений»: 

• показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным 

предметам); 

• показатели метапредметных результатов; 

• показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной деятельности). 

1.6. Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен ученик. 

Учитель же раз в триместр пополняет лишь небольшую обязательную часть (после 

контрольных работ), а в остальном обучает ученика порядку пополнения портфеля 

основным набором материалов и их оцениванию по качественной шкале. 

1.7. Новые средства, формы и методы оценки должны обеспечить комплексную оценку 

результатов. Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика 

всего приобретённого учеником – его личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Педагог сводит все данные диагностик в простые таблицы образовательных 

результатов. Все помещаемые в таблицах оценки и отметки являются необходимым 

условием для принятия решений по педагогической помощи и поддержке каждого 

ученика в том, что ему необходимо на данном этапе его развития. 

2. Система оценки результатов ФГОС. 

2.1. Результаты ученика – это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия 

достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и 

отметки (знака фиксации в определенной системе). 

2.2. Система оценивания результатов производится в соответствии с положением школы.  
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                                                     УЧЕБНЫЙ ПЛАН годовой 

МКОУ Октябрьской СШ №9 

на 2020-2024 учебный год 

  1, 2, 3, 4  классы ФГОС НОО 

Пятидневная рабочая неделя 

 

Предметные области Учебные предметы Число учебных часов  ВСЕГО 

за 4 го-

да 

1кл 2кл 3кл 4кл  

Русский язык и лите-

ратурное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и инфор-

матика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искус-

ство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык 33 34 34 34 135 

Итого 33 34 34 34 135 

ВСЕГО 693 782 782 782 3039 

Коррекционные занятия 99 102 102 102 405 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН недельный 

МКОУ Октябрьской СШ №9 

на 2020-2024 учебный год 

  1, 2, 3, 4  классы ФГОС НОО 

Пятидневная рабочая неделя 

 

Предметные области Учебные предметы Число учебных часов в неделю  

 

1кл 2кл 3кл 4кл 

Русский язык и литера-

турное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Родной русский язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной русский язык 0,5 0,5   

Литературное чтение на 

родном русском языке 

0,5 0,5   

Математика и инфор-

матика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 

 

2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 3 2 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1 

Итого 1 1 1  

ВСЕГО 21 23 23 23 

Максимальный объём учебной нагрузки учащихся (5-

дневная неделя) 

21 23 23 23 

Коррекционные занятия 3 3 3 3 
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2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

          2.1.   Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности  МКОУ Октябрьской СШ №9  для 1-4 классов явля-

ется организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования школы и определяет содержательное наполнение направ-

лений внеурочной деятельности по классам, а также требования к организации внеуроч-

ной деятельности.  

При организации внеурочной деятельности в нашей школе реализуется оптимиза-

ционная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного 

учреждения),  разовые мероприятия большей частью будут реализовываться на каникулах. 

     Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности уча-

щихся 1-4 классов являются следующие нормативно-правовые документы: 

- Закон  Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012г. №273-ФЗ); 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 

26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 

29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507); 

- Письмо  Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов общего образования»; 

-  Письмо  Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятель-

ности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12 мая 2011 г. № 03–2960)   

- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановле-

ние Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, зарегистрированное в Миню-

сте России 03.03.2011 №189). 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности обучаю-

щихся, в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и социализации. 

 

Особенности внеурочной деятельности: 

При организации внеурочной деятельности  процент аудиторных занятий не пре-

вышает более 50%. 

Учитывая возможности образовательного учреждения, запросы и интересы уча-

щихся и их родителей (законных представителей), а так же занятость обучающихся в си-

стеме дополнительного образования, объем внеурочной деятельности учащихся распреде-

лен по годам обучения следующим образом: 1 класс – 330 ч., 2 класс – 340 ч., 3 класс – 

340ч., 4 класс – 340 ч. 

  Таким образом объем общей внеурочной деятельности за 4 года обучения составит 

не более 1350 часов. 

   Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при опреде-

лении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной 

программы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности составлены  в соответствии с 

Положением о рабочих программах курсов внеурочной деятельности МКОУ Октябрьской 

СШ №9 и рассчитаны на весь курс.   

В основу программ курса внеурочной деятельности положены следующие принци-

пы: 
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• непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом; 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и профессио-

нального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

• системная организация управления учебно-воспитательным процессом; 

• включение учащихся в активную деятельность; 

• доступность и наглядность; 

• связь теории с практикой; 

• учёт возрастных особенностей; 

• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

• целенаправленность  и последовательность деятельности (от простого к  сложно-

му). 

Программы курсов внеурочной деятельности будут реализовываться как в отдель-

но взятых классах, так и в объединенных группах детей на параллелях. Такой подход к 

реализации программ основан на анализе ресурсного обеспечения образовательного 

учреждения, информации о выборе родителями (законными представителями) предпочти-

тельных направлений и форм внеурочной деятельности детей, интересов обучающихся, их 

занятости в учреждениях дополнительного образования и  учреждениях культуры и спор-

та п.Таёжный 

 

2.2. Направления внеурочной деятельности 

         В соответствии с требованиями Стандарта Внеурочная деятельность организуется по 

5-ти направлениям развития личности: 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие лич-

ности ребенка, формирование физически 

здорового человека, формирование мотива-

ции к сохранению и укреплению здоровья. 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих способно-

стей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Ро-

дине, формирование гражданской ответ-

ственности, чувства патриотизма, формиро-

вание позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, религии своего наро-

да. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми 

знаниями , способствование формированию 

мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное Формирование таких ценностей как позна-

ние, истина, целеустремленность, социаль-

но- значимой деятельности. 
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Все виды внеурочной деятельности ориентированы на воспитательные результаты. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 

класс) 

Школьник ценит обще-

ственную жизнь (2-3 клас-

сы) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об об-

щественных нормах, об 

устройстве общества, о со-

циально одобряемых и не-

одобряемых формах поведе-

ния в обществе и т.п.), по-

нимание социальной реаль-

ности и повседневной жиз-

ни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям обще-

ства (человек, семья, Отече-

ство, природа, мир, знание, 

труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного со-

циального действия. 

 

Содержание и формы организации внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

- учебные научные исследования, конференции и т.д., проводимые в формах, отличных от 

урочной; 

- дополнительные образовательные модули, спецкурсы, факультативы и кружки; 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта; 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.); 

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального пе-

дагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалифика-

ционных характеристик должностей работников образования. 

 

 План организации внеурочной деятельности школы состоит из программ курсов, в 

рамках которых реализуется 5 направлений внеурочной деятельности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, соци-

альное. 

 

Спортивно – оздоровительное направление 

 

Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% де-

тей, поступающих в 1 класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За пе-

риод обучения в школе число здоровых детей уменьшается. Поэтому проблема здоровья 

детей – всегда актуальна.  

Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирова-

ние и развитие валеологической культуры. 

 

Содержание работы 1-4 классы 
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Форма работы Спортивные кружки, секции, экскурсии, занятия в специ-

альном помещении, на свежем воздухе, беседы, соревнова-

ния, игры, спортивные игры развивающего характера. 

Задействованные 

педагоги 

Учителя начальных классов, учитель физической культуры, 

педагог - организатор 

Форма подведения итогов Соревнования, конкурсы, проведение малых спартакиад, ор-

ганизация походов с родителями, конференции с презента-

циями проектов об игровой культуре, об истории происхож-

дения видов спорта и организации Олимпийских игр, 

оформление стендов. 

 

Духовно-нравственное направление. 

 

Цель: формирование у школьников ориентаций на общечеловеческие нравственные 

и эстетические ценности.  

Результаты: сформированное позитивное отношение школьников к общечеловече-

ским ценностям нашего общества.  

 

Содержание работы 1-4 классы 

Форма работы творческая мастерская, беседы, чтение художественных 

произведений, экскурсионная деятельность, классные часы 

Задействованные 

педагоги 

Учителя начальных классов, учитель физической культуры, 

педагог – организатор, учитель ОРКСЭ,  

Форма подведения итогов Проект, выставка, конкурс, концерт. 

 

Социальное направление 

 

Внеурочная работа по направлению социальной деятельности обеспечивает выра-

ботку чувства ответственности и уверенности в своих силах, способствует социализации 

учащихся начальной, акцентирует внимание на ценностях семьи, родного дома, малой ро-

дины. В плане предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных работ. 

Занятия, разработанные в соответствии с данной программой, предполагают при-

влечение родителей, педагогов дополнительного образования и др. Программа помогает 

ученику адаптироваться в новом школьном мире, проявить свою индивидуальность, 

сформировать новое отношение к себе, своему характеру, способностям. 

Цель: формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к обще-

ству, в котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения; развитие лю-

бознательности, познавательных интересов, творческих способностей; помощь детям в 

адекватном выражении своего “Я”, воспитание патриотических качеств личности в соот-

ветствии с моделью “Гражданина - патриота России”. 

Решаемые задачи: воспитание бережного отношения к окружающей среде, выра-

ботка чувства ответственности и уверенности в своих силах, формирование нравственной 

культуры учащихся; развитие коммуникативных умений, доброты и взаимопонимания в 

семье; создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей; пропаганда здоро-
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вого образа жизни, воспитание гармоничной, всесторонне развитой личности; развитие у 

детей интереса к совместному время провождению, самоуважение и взаимоуважение.  

 

 

Общеинтеллектуальное направление 

Общемировые изменения справедливо потребовали от системы образования смены 

курса научной парадигмы в сторону формирования мобильной, творческой и самостоя-

тельной личности. 

Решение проблемы развития творческого потенциала учащихся начальной школы 

означает организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное от-

крытие нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из 

главных факторов развития современной личности учащихся начальной школы становит-

ся именно познавательная творческая деятельность самого ребёнка. 

Программы курсов по общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятель-

ности учитывают возрастные психолого–педагогические особенности мыслительной дея-

тельности, основываются на базовом стандарте и служат для углубления и получения но-

вых знаний, способствуют формированию научного мышления, которое отличается си-

стемностью, гибкостью, креативностью, содействуют формированию научного мировоз-

зрения, стимулируют познавательную активность и развивают творческий потенциал 

учащихся. 

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Решаемые задачи: обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами, способ-

ствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

 

Содержание работы 1-4 классы 

Форма работы Кружки, экскурсии, походы, лабораторные работы, конкур-

сы рисунков, стихов, рассказов, сочинений, беседы, решение 

занимательных задач, ребусов, кроссвордов, головоломок. 

Задействованные 

педагоги 

Учителя начальных классов, педагог -  организатор  

Форма подведения итогов Решение нестандартных задач, конкурсы интеллектуального 

характера. Участие в конкурсах и конференциях, создание 

презентаций, выступления на конференциях, презентации 

своих творческих работ, выставка проектов. 

Содержание работы 1-4 классы 

Форма работы Кружки, беседы, конкурсы, встречи с интересными 

людьми, экскурсии, участие в школьных трудовых 

рейдах, проектирование, фотосъемки, социальное про-

ектирование, организация праздников 

Задействованные 

педагоги 

Учителя начальных классов, учитель физической куль-

туры, педагог - организатор 

Форма подведения итогов Выставки творческих работ, оформление тематических 

папок и стендов, исследовательские работы и творче-

ские проекты, презентации проектов, конкурсы, вы-

ставка альбомов, проведение праздников, акции. 
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Общекультурное направление 

 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого че-

ловека являются богатство его внутренней духовной культуры, интеллектуальная и эмо-

циональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

Возникающий дефицит эмоционально – ценностного отношения к миру, образного 

мышления приводит к грубости, примитивности жизненных ориентаций. Не рекламы и 

боевики по телевидению и не компьютерные военные игры должны оказывать воздей-

ствие на чувство учащихся, а встречи с прекрасным: картиной, словом, песней, традиция-

ми и обычаями своего народа, с природой, способными заворожить их. Развитие эмоцио-

нально – образного и художественно – творческого мышления позволяет учащимся ощу-

щать свою принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодо-

статочности. 

Цель: развивать эмоционально – образное и художественно – творческое мышле-

ние, позволяющее учащемуся ощущать свою принадлежность к национальной культуре, 

повышать чувство личной самодостаточности;  

-учить создавать атмосферу творческого сотрудничества, взаимодействия, при выполне-

нии творческих работ в кружках; 

 

Содержание работы 1-4 классы 

Форма работы Кружки, выставки, посещение музея, выставок, биб-

лиотеки, театров  

Задействованные 

педагоги 

Учителя начальных классов, учителя-предметники 

Форма подведения итогов Концерты, выставка творческих работ, тематических 

рисунков, оформление альбомов, тематических папок, 

создание творческих проектов 

 

Объем внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО: 

№ 

п/п 

Направление Класс Общее ко-

личество 

часов 

за 4 года 

1 2 3 4 

1 Духовно-нравственное 66 68 68 68 270 

2  Спортивно - оздорови-

тельное 

66 68 68 68 270 

3  Социальное 66 68 68 68 270 

4 Общеинтеллектуальное 66 68 68 68 270 

5 Общекультурное 66 68 68 68 270 

ИТОГО 330 340 340 340 1350 

 



3. Система условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР в соответствиями с требованиями Стандарта 

3.1. Общая информация 

 

Название общеобразовательного учреждения Муниципальное казённое  общеобразовательное учреждение Октябрьская средняя школа №9 

Тип учреждения Общеобразовательное учреждение 

Вид учреждения Казённое учреждение 

Организационно-правовая форма учреждения Муниципальная  

Учредитель  Муниципальное образование Богучанский район 

Юридический и фактический адрес Ул. Победы дом 21 

Телефон 89135100589 

факс  8 (39-162) 2-21-80 

e-mail 
oct_9@mail.ru  

Должность руководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество Белов Олег Степанович 

Лицензия №8880-л 24 июня 2016 г. 

Свидетельство об аккредитации № 4653 от 21 июня 2016 года 

Структура общеобразовательного учреждения Начальное общее образование, основное общее образование, основное общее образование 

        

 Школа располагается в 3-х этажном здании, представляет собой комплекс учебных кабинетов, оснащенных учебно-методическим оборудованием, 

необходимым для реализации образовательных стандартов. Школа имеет холодное водоснабжение, центральное отопление,  канализацию, столовую на 

140  посадочных мест, медицинский кабинет,  библиотеку, спортивный зал, спортивную площадку, компьютерный кабинет. 

 Учебное здание используется рационально, учебные помещения эксплуатируются строго по назначению. Учебные помещения не размещаются в 

подвальных и цокольных этажах. Для всех обучающихся предусмотрена классно-кабинетная система обучения. Учебные помещения оснащены совре-

менной учебной мебелью. Выбор полимерных материалов для отделки полов и стен разрешен к строительству в общеобразовательных учреждениях.  

Учебные помещения во время перемены проветриваются. До начала занятий и после них осуществляется сквозное проветривание учебных помещений, 

длительность определяется согласно погодным условиям. Учебные помещения имеют естественное боковое левостороннее освещение. 

http://school19.m-sk.ru/Html/today_1.html#p1#p1
mailto:oct_9@mail.ru
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Школа обеспечена учебным оборудованием, планомерно используемым в учебном  процессе, организовано его хранение. Оформление кабинетов 

эстетически выполнены правильно, с учетом профиля кабинета, с минимумом необходимой информации.  

  Согласно «Концепции развития Российского образования», в целях достижения нового качества образования в школе много внимания уделяется 

информационной компетентности педагогов: ведется образовательный мониторинг с использованием современных технологий, ИКТ используются при 

проведении уроков, внеклассных мероприятий, модифицируются методические разработки и дидактические материалы, создаются различные проекты. 

 

Кадровые условия 

 

№ Специалисты Должностные обязанности Количество специалистов/ставок 

1. Заместитель директора по УВР Координирует работу  педагогических и иных работников, разработку учебно- 

методической и иной документации. Обеспечивает использование и совершен-

ствование методов организации образовательного процесса и современных об-

разовательных технологий. Осуществляет контроль за 

качеством образования. 

2/1,5 

2. Заместитель директора по ВР Координирует работу  педагогических и иных работников, разработку учебно- 

методической и иной документации. Обеспечивает использование и совершен-

ствование методов организации воспитательного процесса и современных обра-

зовательных технологий. Осуществляет контроль за 

качеством образования. 

1/1 

3. Учитель  Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-

физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, способ-

ствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ, используя разнообразные фор-

мы, приемы, методы и средства обучения. 

Общее количество педагогических работни-

ков – 36 чел./41,4 

4 чел. – 

высшей квалификационной категории, 

27 чел. –  

первой квалификационной категории 

4. Библиотекарь Обеспечивает доступ 

обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся. 

1/1 

5. Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия обучающихся. 

1/1 

6. Учитель-логопед Осуществляет профессиональную деятельность проведения комплекса меро-

приятий по психофизической и логопедической коррекции уровня развития 

личности.  

1/1 

7. Учитель-дефектолог Осуществляет профессиональную деятельность. Выявляет учащихся, обладаю- 1/0,5 
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щих отклонение в развитии. Участие в коррекционно- развивающей деятельно-

сти, которая направлена на предупреждение, компенсацию и коррекцию откло-

нений в интеллектуальном и сенсорном развитии детей. 

8. Классный руководитель  23 

Осуществляет индивидуальное или групповое педагогическое сопровождение 

образовательного и воспитательного процесса. Организует работу по формиро-

ванию Портфолио обучающихся. 

 

 

 

 

 

Непрерывность профессионального развития работников МКОУ Октябрьской СШ №9 по основным образовательным программам основного 

общего образования обеспечивается освоением работниками организации, дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 

 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы основного общего образования должны: 

обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного основного общего образования; 

обеспечивать организации, осуществляющей образовательную деятельность возможность исполнения требований ФГОС ООО; 

обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы основного общего образования и части, формируемой участ-

никами образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы основного общего образования, а так-

же механизм их формирования. 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования Октябрьской СШ №9 осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию образовательных услуг осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти Красноярского края и органами местного самоуправления сроком на календарный год. Норматив затрат 

на реализацию образовательной программы основного общего образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расче-

те на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы основного общего образования. 

Задание Учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения ра-

бот) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования обеспечивают государственные га-

рантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного основного общего образования. 
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Финансовые условия реализации основной общеобразовательной программы основного общего образования обеспечивают возможность выполнения тре-

бований ФГОС ООО, отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы основного общего образования и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования; обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

основного общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы основного общего образования и достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования, представлена следующими расходными обязатель-

ствами МКОУ Октябрьской СШ №9 в плане финансово-хозяйственной деятельности: 

• расходы на оплату труда педагогических и руководящих работников и начисления на выплаты по оплате труда; 
• расходы на оплату работ (услуг): услуги связи, коммунальные услуги; 
• работы (услуги) по содержанию имущества; 
• прочие работы (услуги): вывоз мусора, сопровождение программного обеспечения, обеспечение охраны помещений; 
• увеличение стоимости основных средств; 
• увеличение стоимости материальных запасов. 
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчёте регионального подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических ра-

ботников на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности кон-

кретных педагогических работников. 

 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы основного общего образования должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС ООО требований к результатам освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования; 

2) соблюдение: санитарно-эпидемиологических требований образовательной деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освеще-

нию, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию);требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены);требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и лабораториях, рабочих 

мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; административных кабинетов (помещений); помещений 

для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

строительных норм и правил; требований пожарной и электробезопасности; требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников ор-

ганизаций, осуществляющих образовательную деятельность; требований к транспортному обслуживанию обучающихся; требований к организации 

безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в местах расположения организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность; требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного инвентаря и 

оборудования, используемого в МКОУ Октябрьской СШ №9, осуществляющей образовательную деятельность; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта; 

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов к объектам инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность). 
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 Здание МКОУ Октябрьской №9, набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, от-

дыха, питания, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон соответствуют государствен-

ным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной 

и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

 

МКОУ Октябрьская СШ №9 имеет необходимые условия для обеспечения образовательной, административной и хозяйственной деятельности. 

 

Оценка материально-технических условий реализации АООП Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

 

№ Требования ФГОС ООО Имеются в наличии / необходимо 

1.  Учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

Имеются, соответствуют 

требованиям СанПин 

2.  Лекционные аудитории Возможности для формирования специализированных аудиторий 

отсутствуют.  

Уроки-лекции проводятся на базе учебных кабинетов.  

3.  Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной дея-

тельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские) 

Имеются, занятия проводятся в учебном кабинете биологии, физи-

ки, химии 

4.  Помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством Осуществляется на базе учебных кабинетов 

5.  Лингафонный кабинет Оборудованый кабинет английского языка 

6.  Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудован-

ными читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими со-

хранность книжного фонда, медиатекой 

Имеется библиотека с книгохранилищем 

7.  Актовые и хореографические залы Актовый зал на 70 посадочных мест, оснащенные мультиме-

дийной техникой, экраном, компьютером, радиомикрофоном, 

микшкрный пульт, аккустическая система. 

8.  Спортивные сооружения (комплексы, залы, спортивные площадки, тиры, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем) 

Имеется 2 спортивных зала,   спортивная площадка. 

Инвентарь и оборудование приобретается по мере износа. 

9.  Автогородки  Нет 

10.  Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приго-

товления пищи, обеспечивающие возможность организации качествен-

ного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

Имеются обеденный зал на 120 посадочных места. 
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Горячее питание охватывает 100% обучающихся.  

 

11.  Помещения медицинского назначения Имеется медицинский кабинет, договор с Богучанской ЦРБ 

12.  Административные и иные помещения, оснащенные необходимым обо-

рудованием, в том числе для организации учебной деятельности с деть-

ми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Имеется сенсорная комната с необходимым оборудованием 

для работы с  детьми инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, для организации учебной деятель-

ности с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья присутствуют пандусы. 

13.  Гардеробы Имеются 

14.  Санузлы, места личной гигиены Имеются 

15.  Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон Имеется 

На участке размещены цветники  

16.  Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех пред-

метных областей и внеурочной деятельности, включая расходные мате-

риалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинно-

го письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструиро-

вания, химические реактивы, носители цифровой информации) 

Имеется 

17.  Мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь Имеется 

 
Функционируют: теплосистема, центральное водоснабжение, система электроснабжения. Учебные кабинеты оборудованы рабочими местами для обучаю-

щихся, рабочим местом учителя, мебель подобрана в соответствии с ростом обучающихся. Оборудование учебных кабинетов соответствует требованиям и позволя-

ет реализовывать АООП. 

Анализ ресурсов материально-технического оснащения позволяет сделать вывод, что материально-техническое оснащение обеспечивает: 

возможности для реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с ис-

пользованием: учебного лабораторного оборудования;  

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вяза-

ния и ткачества, пластик, различные краски, пластилин, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных меро-

приятиях; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 



 
 

112 

среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирова-

ния учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа к учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях,  

планирования учебной деятельности, фиксации ее динамики, промежуточных и итоговых результатов; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных мультимедиа сопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий,  

организации качественного горячего питания, отдыха обучающихся. 

 

Функционируют: теплосистема, центральное водоснабжение, система электроснабжения. Учебные кабинеты оборудованы рабочими местами 

для обучающихся, рабочим местом учителя, мебель подобрана в соответствии с ростом обучающихся. Оборудование учебных кабинетов соответствует 

требованиям и позволяет реализовывать АООП. 

 

 

Информационно-методические условия  

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия реализации АООП обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообраз-

ных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда школы: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
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- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения. 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации АООП обеспечивают: 

- управленческую деятельность администрации школы, учебного плана, примерных учебных планов по предметам, образовательных программ школы;  

- образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и электронные носители образовательной информации, мультиме-

дийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы); 

- образовательную деятельность обучающихся, учителей, логопеда, социального педагога. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные носители научно-методической, учебно-методической, 

психолого-педагогической информации, программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные ресурсы. 

 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

 

Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение  

 

Разработка локальных нормативных актов, обеспечивающих реализацию АООП 

Внесение изменений и дополнений в АООП 

Финансовое  

обеспечение  

 

Определение объёма расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Разработка локальных нормативных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников Учреждения, в том числе стимулирующих выплат 

 

Организационное 

обеспечение  

 

Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательной деятельности в 

соответствие требованиями АООП. Обновление нформационно-образовательной среды Учреждения 

Комплектование  фонда  библиотеки для реализации ФГОС   
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Кадровое  

обеспечение  

 

Обеспечение условий для непрерывного профессионального развития педагогических работников Учре-

ждения 

Обеспечение условий для прохождения аттестации педагогических работников 

Информационное 

обеспечение  

 

Обеспечение размещение на сайте Учреждения информационных материалов о введении ФГОС 

Информирование родительской общественности о ходе введения ФГОС  

Обеспечение публичной отчётности Учреждения о ходе и результатах введения ФГОС  

Материально- 

техническое 

обеспечение 

 

Приобретение учебно-лабораторного и компьютерного оборудования 

Пополнение фондов библиотеки Учреждения печатными и электронными образовательными ресурсами 

Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий яв-

ляется чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

Общее руководство управлением и реализацией ФГОС, формированием и развитием системы условий реализации АООП (ФГОС), осуществляет 

директор Школы. 

Заместители директора координируют реализацию ФГОС по определенным направлениям в соответствии с функциональными обязанностями. 

Работа по реализации и достижению целевых ориентиров в системе условий АООП (ФГОС) осуществляется на педагогических советах, совеща-

ниях при директоре, заседаниях ПМПк. 

Ведется мониторинг условий реализации АООП (ФГОС) через: 

- наблюдение за организацией образовательной деятельности; 

- собеседование с учителями-предметниками о возникающих  трудностях; 

- отчеты классных руководителей. 

По результатам мониторинга достижения целевых ориентиров в системе условий реализации АООП (ФГОС) принимаются управленческие реше-

ния. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является четкое взаимодействие всех участников образовательных от-

ношений, реализация деятельности всех субъектов образовательного процесса.  
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Контроль за состоянием системы условий 

 

Направления контроля: 

• сбор информации о состоянии системы условий, ее обработка и анализ;  

• установление соответствия фактического уровня состояния условий запланированному;  

• информирование о состоянии системы условий участников образовательных отношений в школе для принятия управленческих решений на всех 

уровнях. 

Ожидаемый результат контроля: 

• оперативная выработка решений по корректировке запланированных результатов работ; сроков начала и окончания работ; состава исполнителей 

работ и ответственных за реализацию деятельности; 

• принятие решения о достижении целей деятельности; 

• рекомендации по дальнейшей реализации АООП ФГОС в школе. 
 

Условия реализации 

АООП 

Направления руководства и контроля 

Кадровые Своевременное прохождение аттестации, наличие курсовой подготовки, повышение педагогической 

компетентности через самообразование и педагогические семинары 

Психолого-

педагогические 

Адаптация учащихся, система индивидуальной работы педагогов с учащимися 

Материально-

технические 

Оборудование учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС, установка автоматизированных 

рабочих мест учителя 

Учебно-методические Соответствие школьного перечня учебников федеральному перечню. Соответствие рабочих программ и 

тематического планирования учителя требованиям ФГОС, организация внутришкольного контроля, ра-

бота МО учителей по реализации ФГОС 

Информационные Информирование о состоянии системы условий администрации школы, участников образовательных от-

ношений в школе для принятия управленческих решений на всех уровнях. Расширение информационного 

пространства 
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