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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативно – правовая основа АООП  

Адаптированная основная общеобразовательная программа  начального 

общего образования (далее – АООП НОО) обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Основная общеобразовательная  школа 

№ 29» (далее – Школа) - это образовательная программа, адаптированная для 

обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО (вариант 7.1) Школы разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273- ФЗ,  

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. 

№1598 (далее – ФГОС НОО с ОВЗ),  

- Уставом МБОУ «Школа № 29»,  

- с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015).  

АООП НОО (вариант 7.1) Школы представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим духовно-нравственное, социальное, 

интеллектуальное и общекультурное личностное направления развития 

обучающихся начального общего образования. АООП НОО (вариант 7.1) 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особенности психофизического развития, 

индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения развития 

и социальную адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ). 

1.2.  Цель реализации  АООП НОО (вариант 7.1): обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с задержкой 

психического развития (далее ЗПР) 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 АОП 

НОО обучающихся с ОВЗ 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 ОВЗ; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО  

обучающихся с ОВЗ;  

-становление и развитие личности обучающегося с ОВЗ 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 ОВЗ; 

- обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 
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- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ОВЗ, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др.; 

- 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 (района, города). 

Для обучающихся с ЗПР в МБОУ «Школа № 29» организовано 

инклюзивное обучение, которое представлено следующим вариантом: 

совместное обучение нормально развивающихся учащихся с учащимися с 

ОВЗ ЗПР на основании решения Территориальной психолого-медико – 

педагогической комиссии (далее ТПМПК) в общеобразовательных классах в 

условиях инклюзии или обучение по индивидуальному учебному плану. 

1.3.Принципы и подходы к формированию АООП НОО 

обучающихся с ЗПР 

В основу формирования АООП НОО (вариант 7.1) программы 

положены следующие принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования 

гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательной 

деятельности;  

- принцип развивающей направленности образовательной 

деятельности, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип;  
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- принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП начального общего образования ориентировку на программу 10 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ЗПР;  

- 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 ЗПР 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 с ЗПР к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

- принцип сотрудничества с семьей. 

В основу реализации АООП НОО (вариант 7.1) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности и структуру образования с учетом специфики развития 

личности обучающегося с умственной отсталостью.  

  Деятельностный подход в образовании строится на признании того, 

что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР 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; 
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- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

Дифференцированный подход предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР), которые 

проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания 

образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.   

 

1.4.  Общая характеристика АООП НОО 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) представляет собой 

адаптированный вариант основной образовательной программы начального 

общего образования. Требования к структуре АООП НОО (в том числе 

соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО).  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

 Целевой разделопределяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов и включает: – пояснительную записку; – 

планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; – систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 



9 

 

 Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общегообразования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:  

– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности;  

– программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования;  

– программу формирования экологической культуры, здорового и  

безопасного образа жизни;  

- программу коррекционной работы.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает:  

– учебный план начального общего образования;  

– план внеурочной деятельности,  

- календарный учебный график;  

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Реализация АООП НОО для детей с ОВЗ предполагает, что 

обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 

сверстников без ограничений здоровья.  

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 ОВЗ 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, 
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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 (варианты 7.2. или 7.3).  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты освоения АООП НОО ОВЗ сохраняется в его традиционном виде. 

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

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне 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. 

Школа укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных АООП НОО.  Кадровый 

состав, обеспечивающий реализацию АООП НОО состоит из учителей 

начальных классов, которые имеют высшую и первую квалификационную 

категорию. В Школе работает медицинский кабинет для проведения 

осмотров обучающихся и процедурный кабинет для проведения прививок. 

Имеется столовая, оборудованная согласно предъявляемым требованиям. 

Соблюдается питьевой режим.  

Информационно-образовательная среда обеспечивает  контролируемый 

доступ к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 
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 В школе создано первичное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников».  

 

1.5. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Учащиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные территориальной психолого-медико-

педагогической комиссией (далее – ТПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей 

с ОВЗ, неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 

воспитания, психическая и социальная депривация.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития, 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. 

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 ребѐнка 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. 



12 

 

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 

способностью или неспособностью  обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

Дифференциация АООП НОО 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 ТПМПК.   

АООП НОО адресована обучающимся, достигшим к моменту 

поступления в образовательную организацию 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. Но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения.  

1.6. Особые  образовательных  потребностей обучающихся с ЗПР 

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;  

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

- получение начального общего образования в условиях образовательной 

организации, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ЗПР;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающей 

деятельности, реализуемого, как через содержание предметных областей, так 

и в процессе индивидуальной работы;  

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  
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- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО характерны 

следующие специфические образовательные потребности 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 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 специальной психокоррекционной помощи, направленной 

на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;   

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития);  

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;  

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития;  

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности 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;  

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;  
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- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

- 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 способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

  

1.7. Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность позволяет в полной мере реализовать 

требования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию и запросу учащихся и их родителей. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.   

Школа предоставляет учащимся и их родителям возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

 Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и 

развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  

Задачи внеурочной деятельности:  

- способствовать расширению общего и художественного кругозора 

обучающихся, общей и специальной культуры, обогащению эстетических 

чувств и развитию художественного вкуса;  

- развивать позитивное отношение к базовым ценностям современного 

российского общества: человек, природа, здоровье, труд, семья, Отечество;  

- способствовать освоению основных социальных норм, необходимых им 

для полноценного существования в современном обществе.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся, используются на 

различные формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. 
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Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований. 

Занятия проводятся не только учителями образовательного учреждения, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования, спорта.  

Для обучающихся с ОВЗ реализуются 5 часов обязательных 

коррекционных (психологических, логопедических) занятий, 5 часов по 

запросам учащихся и их родителей (законных представителей) на 

организацию внеурочной деятельности по пяти направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учащимися с ЗПР АООП ЗПР соответствуют ФГОС НОО с ОВЗ.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП 

НОО отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 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. 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие 

социальных (жизненных) компетенций, сформированные в соответствии с 

требованиями к результатам освоения АООП НОО личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.1) обеспечивает достижение 

обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных 

и предметных. 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные) в соответствии со своим возрастом.  



16 

 

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области, 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

2.1. Личностные результаты освоения АООП НОО 

 

Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального российского 

общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

Осознает свою принадлежность к 

своей стране - России, к своему 

народу. Отвечает на вопросы: Что 

связывает тебя с родными, друзьями; 

с родной природой, с Родиной? 

Какой язык и какие традиции 

являются для тебя родными и 

почему? Что обозначает для тебя 

любить и беречь родную землю, 

родной язык? Знает и с уважением 

относится к Государственным 

символам России. Сопереживает 

радостям и бедам своего народа и 

проявляет эти чувства в добрых 

поступках. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов  

Воспринимает планету Земля как 

общий дом для многих народов, 

принимает как данность и с 

уважением относится к 

разнообразию народных традиций, 

культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со  

сверстниками несмотря на 

национальную принадлежность, на 

основе общекультурных принципов, 

уважает иное мнение историю и 

культуру других народов и стран, не 

допускает их оскорбления, 

высмеивания. 
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Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире 

Умеет выстраивать 

добропорядочные отношения в 

учебном коллективе. 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения 

Воспринимает важность (ценность) 

учёбы как интеллектуального труда 

и познания нового, может ответить  

на вопрос: для чего он учится, 

выходит на постановку собственных 

образовательных целей и задач. 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

Осмысленно относится к тому что 

делает, знает,  для чего он это 

делает, соотносит свои действия и 

поступки с нравственными 

нормами. Различает «что я хочу» и 

«что я могу». Осуществляет добрые 

дела, полезные другим людям. 

Умеет отвечать за результат дела, в 

случае неудачи «не прячется» за 

других. 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность 

в «прекрасном», которое 

выражается в удержании критерия 

«красиво» (эстетично), в 

отношениях к людям, к результатам 

труда... 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей 

Понимает ценности нравственных 

норм, закреплённых в языке народа, 

для жизни и здоровья человека, 

умеет соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и 

окружающих людей. Проявляет 

доброжелательность в отношении к 

другим, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к 

чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в 

классе, в стране. 

Развитие навыков сотрудничества со Участвует в коллективной и 
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взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

групповой работе учащихся, умеет 

входить в коммуникацию с 

взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые 

слова). В ситуации конфликта 

находит пути его равноправного, 

ненасильственного преодоления, 

терпим к другим мнениям, 

учитывает их в совместной работе. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. 

Ориентируется на здоровый образ 

жизни, придерживаться здорового 

режима дня, активно участвует в 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях. Проявляет бережное 

отношение к результатам своего и 

чужого труда. 

 

2.2. Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

 

Целевые установки требований к 

результатам в соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты  

Овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Принимает учебную задачу, 

соотносит свои действия с этой 

задачей, ищет способ её решения, 

осуществляя пробы. 

Освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера 

Осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового 

знания. Самостоятельно отбирает 

для решения предметных учебных 

задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет и 

отбирает информацию, полученную 

из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

Интернет, компетентные люди - 
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библиотекарь, учитель старших 

классов и т.д.), выделяет главное 

(различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде 

текста, таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

Умеет намечать действия при 

работе, составлять простой план 

действий при написании творческой 

работы, создании проектов. 

В диалоге с учителем умеет 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы, 

исходя из имеющихся критериев, 

может совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может 

дать обоснованную оценку его 

результатов. 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и 

результат, понимает причины своего 

неуспеха и с помощью учителя 

находит способы выхода из этой 

ситуации. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии 

Умеет отвечать на вопросы: Что мне 

удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? 

Какой способ сложнее (удобнее, 

подходит или нет) и почему? 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

 

Переводит в устный текст данные из 

таблицы, схемы, диаграммы, может 

дополнить или достроить их, 

использовать эти средства для 

записи текстовой информации. 

Активно использует модели при 

анализе слов, предложений, при 

решении математических задач. 

Активное использование речевых 

средств и средств информационных 

Соблюдает в повседневной правила 

устного общения (обращение, 
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и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач 

вежливые слова). Решает разные 

коммуникативные задачи, адекватно 

используя имеющиеся у него 

языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство.) 

Умеет презентовать результаты 

своей деятельности, в том числе 

средствами ИКТ. 

Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном 

информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета 

Использует компьютерную технику 

для решения поисковых задач, в том 

числе умеет вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; при 

этом соблюдать нормы 

информационной избирательности, 

этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

Предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и 

жанров. Адекватно использует речь 

и речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач в практической деятельности 

и повседневной жизни, составляет 

тексты в устной и письменной 

форме на определённую тему с 

использованием разных типов речи: 

описание, повествование, 
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рассуждение. 

 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

На изученном предметном 

материале предъявляет овладение 

логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 

Умеет вести диалог, учитывая 

разные мнения; умеет 

договариваться и приходить к 

общему решению; умеет задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; умеет доказательно 

формулировать собственное мнение. 

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 

Участвует в коллективном диалоге 

по постановке общей цели и путей 

её достижения, умеет 

договариваться о распределении 

функций и ролей при работе в паре, 

в творческой группе; умеет 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, 

адекватно оценивает собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества 

Проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества, 

стремиться к координации 

различных позиций при работе в 

паре. 

Овладение начальными сведениями 

о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, 

Предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и 

особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в 
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социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

соответствии с содержанием 

конкретных учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными 

и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и 

процессами 

Предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных 

понятий, отражающих 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного 

процесса. 

Уметь работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного 

процесса. 

 

 

2.3.  Предметные результаты 

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. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа 

России».  

Средствами УМК «Школа России» осуществляется решение 

следующих задач: 

- развитие личности обучающегося, его творческих способностей;  

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально 

ценностного позитивного отношения к себе и окружающим,  

- интереса к учению;  

- формирование желания и умения учиться, освоение 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения и 

преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения 

предметными результатами: базовый уровень (обязательный минимум 

содержания основной образовательной программы) – является обязательным 

для всех обучающихся с задержкой психического развития. 
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2.4.  Базовый уровень усвоения предметных результатов по 

отдельным учебным предметам на конец обучения на уровне начального 

общего образования 

 

Русский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач;   

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

  

Литературное чтение:   

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;   

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении;   

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;   

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
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анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;   

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Родной язык:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных 

задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

  

 Литературное чтение на родном языке:  

1) понимание родной литературы как одной из основных 

национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций;  2) осознание значимости 

чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений 

о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;   

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
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содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;   

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

 5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.   

 

Иностранный язык:   

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;   

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;   

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы.   

 

Математика и информатика:  

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений;   

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов;   

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;   

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 
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представлять, анализировать и интерпретировать данные;  5) приобретение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

  Обществознание и естествознание (Окружающий мир):   

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы;   

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни;   

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде;   

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве);   

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире.   

 

Основы религиозных культур и светской этики:   

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;   

7) осознание ценности человеческой жизни.   

 

Искусство.  

Изобразительное искусство:   
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1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно- 

нравственном развитии человека;  2) сформированность основ 

художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством;  3) овладение практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке произведений искусства;  4) овладение 

элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

 

Музыка:   

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;   

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;   

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации.   

 

Технология:   

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;   

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека;   

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности;   

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач;   

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  
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6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- 

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.   

 

Физическая культура:   

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;   

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.);   

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). В том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) . 

  

В результате изучения всех без исключения предметов  при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы:  

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;  

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; - ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

- способность к оценке своей учебной деятельности;  

- основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 
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народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;  

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

- установка на здоровый образ жизни; - основы экологической 

культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний;  

- выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;  

- устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; - адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности;  

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»;  

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; - морального сознания на конвенциональном 

уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 

поведении и поступках;  

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

 - эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия.  

  

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится:  

- принимать и сохранять учебную задачу;  

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

- учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения;  

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи;  

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 - различать способ и результат действия;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.  

  Выпускник получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале;  

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия.  

  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет;  
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- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ;  

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов);  

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям;  

- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений;  

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях;  

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи;  

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;  

- устанавливать аналогии;  

- владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет;  

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
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 - осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей;  

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 - адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в то числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в 

том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

- допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет;  

- задавать вопросы;  

- контролировать действия партнёра;  

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной;  

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  



33 

 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 - с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности.  

Чтение. Работа с текстом  

 (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций.     

Выпускники научатся:  

Осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядносимволической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Учащиеся смогут использовать полученную из разного вида 

текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность  

- научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они 

приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом.  

  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
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Выпускник научится: 

 - находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде;  

- определять тему и главную мысль текста;  

- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию;  

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 

существенных признака;  

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое  

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов);  

- понимать информацию, представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;  

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; - работать с несколькими 

источниками информации;  

- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится:  

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую;  

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод;  

- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию;  

- составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их 

дальнейшего использования;  

  - составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном.  

 

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте;  

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

 - участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- сопоставлять различные точки зрения; - соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения;  

- в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию.  

  

Формирование ИКТкомпетентности учащихся  

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 
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компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и 

ИКТресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач, охватывающих содержание всех изучаемых 

предметов, у учащихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе.  

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится:  

- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

 - организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере.  

  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста,  запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 - вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов;  

- рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете;  

- сканировать рисунки и тексты. Выпускник получит возможность 

научиться: - использовать программу распознавания сканированного текста 

на русском языке. Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэшкарты); 
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 - описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ;  

- собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

- редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений;  

- пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста; - искать информацию в 

соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); - заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность:  

 - научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети 

Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию;   

- критически относиться к информации и к выбору источника 

информации.  

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится:  

- создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их;  

- создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

 - готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации;  

- создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  

- создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация);  
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- размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации;  

- пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать 

в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- представлять данные;  

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

  

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится:  

- создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно- 

управляемых средах (создание простейших роботов);  

- определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения;  

- планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования;  

- моделировать объекты и процессы реального мира.  

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

ЗПР содержит: основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержания оценки, критерии, процедуры состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
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обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

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 и государственной итоговой аттестации освоения АООП 

НОО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

  особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) 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 (более крупный шрифт, 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, 
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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. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов 

духовнонравственного развития, освоения АООП ЗПР используются 

различные методы и взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 

испытания (тесты) и иное.  

 

3.1. Основные направления и цели оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы. 

 

Оценочная деятельность в МБОУ «Школа № 29» рассматривается как 

условие (механизм) достижения высокого качества образования.  

Направления оценочной деятельности:  

– комплексное изучение (характеристика) эффективности 

образовательной деятельности;  

– выявление и анализ уровня подготовки обучающихся при получении 

начального общего образования (в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО);  

– изучение уровня достижения планируемых результатов реализации 

АООП НОО.  

Цели оценочной деятельности:  

– комплексное изучение эффективности образовательной организации 

для получения объективной информации об особенностях еѐ 

функционирования;  

– мониторинг уровня подготовки обучающихся, соответствующей 

требованиям ФГОС НОО с ОВЗ, в том числе уровня достижения 

планируемых результатов.  

Таким образом, оцениваются результаты освоения обучающимися 

АООП НОО и условия, обеспечивающие достижение этих результатов: 

кадровые, финансовые, материально-технические, информационные, 
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психологопедагогические (оценка условий представлена в разделе 3 данной 

АООП).  

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.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ.  

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 и государственной итоговой аттестации освоения АООП 

НОО в иных формах.  

Объектом оценки выступают результаты освоения обучающимися 

ООП НОО, в том числе: 

 – в урочной деятельности (в программах учебных предметов -  

личностные, метапредметные и предметные результаты); 

 – во внеурочной деятельности (в программах курсов внеурочной 

деятельности - личностные и метапредметные результаты);  

– достижения обучающихся в духовно-нравственном развитии и 

воспитании, в формировании экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни.  

Содержание оценки напрямую связано с направлениями оценивания. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 – сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;  
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– сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей;  

– сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех;  

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; – знания моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений, способности к решению 

моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек 

зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы.   

Основное содержание оценки предметных результатов при получении 

начального общего образования - в соответствии с пониманием сущности 

образовательных результатов, заложенным в Стандарте, предметные 

результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (далее – система предметных знаний), и, во-вторых, 

систему формируемых действий (далее – система формируемых действий), 

которые преломляются через специфику предмета и направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

 Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

В группу опорной системы знаний включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы 

для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством обучающихся.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет 

неосвоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 
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стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Объектом 

оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) – 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д.  

Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными 

объектами, например: с числами и математическими выражениями; со 

звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей 

общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску.  

 

Критерии оценивания 

В качестве обобщенного критерия оценивания определяется – наличие 

положительной тенденции развития.  

В качестве обязательного аспекта – связь с требованиями к результатам 

освоения АООП НОО и специфическими особенностями развития 

образовательной организации, которые находят своѐ выражение «в 

вариативных» достижениях обучающихся. В рамках данного аспекты, 

выделяются следующие подкритерии:  

– уровень сформированности у обучающихся с ЗПР личностных 

результатов освоения АООП НОО.  

Показатели критерия определены исходя из выделенных структурных 

компонентов:  

мотивационный компонент (мотивы к учению и познавательной 

деятельности; саморазвитию; самообразованию; осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов); 

 компетентностный (глубина и прочность усвоения системы 

метапредметных, предметных знаний;  

сформированность обобщенных междисциплинарных понятий;  
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умение использовать имеющиеся знания для решения теоретических, 

теоретико-практических, практических задач);  

эмоционально-ценностный (осознание социальной значимости учебной 

деятельности; убежденность в правильности выбора; удовлетворенность 

своим выбором; сформированность системы ценностных ориентаций;);  

действенно-практический (готовность действовать в стандартных и 

нестандартных ситуациях, следование усвоенным идеям в повседневной 

жизни); 

 – уровень сформированности у обучающихся с ЗПР метапредметных 

результатов освоения АООП НОО.  

Показатели критерия: определены в соответствии с группами 

универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные и включают способность и готовность к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способность к сотрудничеству и коммуникации; способность к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; способность и готовность к использованию 

ИКТ в целях обучения и развития; способность к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии; – уровень сформированности у обучающихся с 

ЗПР предметных результатов освоения АООП НОО.  

Показатели критерия: освоенные обучающимися в ходе изучения 

каждого учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

и социально проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами.  

Таким образом, система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, исходя из представленных критериев, предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных.   

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок);  

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации);  
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- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач 

и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  

- портфель ученика;  

- результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося с ЗПР, УУД.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования на уровне основного общего 

образования;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку 

достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

 

3.2. Комплексный подход к оценке личностных, метапредметных и 

предметных результатов образования 

Процедура и состав инструментария оценивания 

 

С учетом существующих и достаточно известных функций оценки 

образовательной, диагностической, информационной, воспитывающей) 

процедура оценивания включает три этапа: 

1. Установление соответствия деятельности МБОУ «Школа № 29», 

педагогических работников и достижений обучающихся с ЗПР требованиям 

ФГОС НОО. 

2. Выявление причинно-следственных связей позитивных и 

отрицательных результатов. 

3. Подготовка рекомендаций по повышению эффективности 

образовательной деятельности, обеспечивающей положительную динамику 

качества образования. 
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В зависимости от субъекта, осуществляющего оценивание, 

осуществляется внешняя оценка, проводимая учителем (классным 

руководителем) и внутренняя оценка (самооценка, взаимооценка). 

Формы оценки результатов:  

мониторинг (с целью определения эффективности образовательной 

деятельности МБОУ «Школа № 29»); 

индивидуальное или групповое обследование (с целью определения 

индивидуального прогресса обучающихся). 

Процедура и состав инструментария оценивания личностных  

результатов 

 

№ Процедура 

оценивания 

организатор Сроки Фиксация 

результатов 

1 Мониторинг 

эффективности 

Воспитательной 

деятельности 

(опросы, анкеты, 

тестирование, 

наблюдение, 

проективные 

методики) 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

В течение 

года 

Портфель 

достижений. 

Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя 

2 Мониторинг 

активности участия в 

мероприятиях и 

акциях 

Классный 

руководитель 

В течение 

года 

Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя 

3 Анализ портфеля 

достижений 

Классный 

руководитель 

 Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя 

 

Процедура установление соответствия деятельности МБОУ «Школа № 

29», педагогических работников и достижений обучающихся требованиям 

ФГОС НОО определена Положением о ВСОКО МБОУ «Школа № 29». 

Установление достижений обучающихся требованиям ФГОС НОО 

проводится по каждому планируемому результату: личностные результаты 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО личностные результаты не 

подлежат формализованному итоговому контролю и аттестации (не 

выносится на итоговую оценку обучающихся), а является предметом оценки 

эффективности образовательной деятельности образовательной организации. 
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В соответствии с этим оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе: 

 - внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в ОО и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности. Предметом оценки становится не только не прогресс личностного 

развития обучающегося с ЗПР, но и эффективность воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения; 

 - в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов): 

 - оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений; 

 - оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания при 

изучении учебных предметов и в процессе педагогического наблюдения); 

 - психологическая диагностика (проводится по запросу родителей 

(законных представителей) или педагогов и администрации при согласии 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся). 

При организации мониторинга личностного развития, в рамках системы 

внутренней оценки, учитывалось, что личностные результаты объединены в 

три блока: 

 1. Индивидуальность (личностные качества) - направленность на 

раскрытие существующего неповторимого личностного потенциала; 

осознание себя субъектом деятельности. 

 2. Социальный интерес (сформированность мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально - личностные позиции, социальные компетенции, 

сформированность основ гражданской идентичности.) - готовность к 

осмысленному следованию принятым в обществе нормам; сотрудничеству с 

другими людьми ради достижения общих целей; принятие существующих 

естественных различий между людьми. 

 3. Готовность и способность к развитию и саморазвитию - позитивное 

отношение к изменениям окружающего мира; желание меняться самому и 

совершенствовать социальную реальность; стремление стать субъектом 

саморазвития. 

Внутри каждого блока выделяются отдельные личностные достижения; 

каждое из них является интегративным (характеризующим комплекс 

поведенческих проявлений и свойств личности) и развивающимся. 

Становление каждого личностного достижения проходит через три этапа: 

- этап принятия, на котором обучающийся становится готов к осознанию 

личностных задач; 
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- этап инициативности, на котором обучающийся может совершать 

целеполагание и выбирать средства для раскрытия личностного потенциала в 

существующих условиях; 

- этап ответственности, на котором происходит погружение стоящих перед 

обучающимся личностных задач в более широкий социальный и 

нравственный контекст. 

При этом данные этапы отражают порядок формирования качества, но 

не хронологическую отнесенность к конкретным возрастам или классам; 

личностные достижения зависят в большой мере от более широкой 

социальной среды и семейной ситуации, поэтому то, что для одних 

обучающихся находится в пространстве коррекционной работы, для других - 

в пространстве реализации и поиска конкретных форм воплощения, а для 

третьих является уже относительно стабильной личностной характеристикой. 

Блок 1. Индивидуальность: 

- наличие позиции (наличие обоснованной точки зрения; наличие ценностно 

- смысловых установок; независимость суждений в сфере собственной 

компетентности; умение обосновывать свою позицию, высказывать свое 

мнение, выражать точку зрения; интеллектуальное сопротивление 

неочевидному и недоказанному); 

- самостоятельность (готовность самостоятельно действовать и отвечать за 

свои поступки перед семьей и сообществом; умение сопротивляться 

вредному воздействию; умение нести ответственность за полученный 

результат перед собой, своими сверстниками, педагогами и родителями). 

- творчество (проявление инициативы в реализации поставленных задач; 

самостоятельная постановка задач; поиск новых путей решения; поиск новых 

путей самореализации, воплощения своих замыслов, реализации 

потребностей). 

- забота о здоровье (отношение к своему здоровью как к ценности; умение 

предпринимать действия по укреплению своего здоровья; понимание 

необходимых норм безопасности в социальной и природной сфере). 

Блок 2. Социальный интерес: 

- ценность семьи (понимание ценности семьи; уважение к ее порядкам и 

традициям; терпеливое отношение к трудностям; любовь к родному краю); 

- ценность разнообразия (понимание ценности многообразия культур; 

стремление к познанию других культур, истории других народов; 

вариативность профессионального самоопределения); 

- понимание социальных норм (наличие социально ориентированного 

взгляда на мир; интерес к правилам общественной жизни; стремление к 

выполнению обоснованных социальных норм; поощрение других к 

выполнению социальных норм; выполнение правил реализации безопасного 
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для окружающих образа жизни; умение оценивать собственные действия и 

действия других людей с точки зрения общепринятых в обществе норм 

поведения); 

- понимание другого человека (уважительное отношение к иному мнению; 

понимание своих границ в отношении другого человека; понимание прав 

другого человека; изначальное доверие и доброжелательное отношение к 

другим; умение слушать собеседника; стремление к поиску разрешения 

конфликтных ситуаций; 

- наличие нравственных ориентиров (умение оценивать события и поступки 

в категориях добра и зла; стремление к выработке нравственных ценностей; 

соотнесение поступков с нравственными ценностями; стремление к участию 

в общественно-значимых делах); 

- стремление к красоте и сбережению материального мира (наличие 

эстетических потребностей и чувств; стремление к сохранению объектов 

природы и материальной культуры; ценность искусства; творческое 

отношение к быту и повседневности); 

- направленность на результат (уважение к профессионализму; способность 

ставить и решать задачи; умение оценивать ситуацию, учитывать намерения 

и способы взаимодействия партнеров, оценивать успешность 

взаимодействия; стремление самостоятельно выполнять работу по 

самообслуживанию. 

Блок 3. Готовность к развитию и саморазвитию: 

- любознательность (принятие роли ученика; понимание позиции учителя и 

взрослого как носителя авторитетного суждения; сформированность 

мотивации к обучению и познанию; способность к организации собственной 

деятельности; активный интерес к многообразным проявлениям 

окружающего мира); 

- адаптация (овладение начальными навыками самореализации в динамично 

изменяющемся мире; владение разным стратегиями поведения; понимание 

зависимости поведения от ситуации); 

- ценность чужого, непохожего (понимание того, что взгляды, позиции, 

отличные от своих, представляют ресурс собственного развития; интерес к 

различиям в точках зрения; интерес к системам обоснований, 

доказательств, способам поиска истины; стремление к учету и координации 

различных мнений в общении); 

- изменение поведения (готовность к осмысленному изменению 

собственного поведения; владение навыками самоорганизации, контроля над 

проявлениями своих эмоций; стремление к приобретению новых умений, 

раскрытию способностей; социальные пробы). 
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При изучении личностных достижений обучающихся приоритет 

отдается неиндивидуальной диагностике специально разработанными 

психологопедагогическими диагностическими методами - тест, опрос, 

беседа (таблица), а наблюдению непосредственно в процессе 

осуществления разных видов деятельности (учебной, игровой, спортивной 

и т. п.; как урочной, так и внеурочной) теми специалистами, которые 

проводят работу с обучающимися, либо которые могут находиться с ними 

регулярно на протяжении длительного времени, погружаясь в 

разнообразные, существенные и количественно достаточные ситуации 

школьной жизни. При этом оценивание производится в контексте анализа 

поведения в целостной, модельной ситуации, в которой обучающийся 

имеет возможности проявить исследуемые качества; то есть фиксируется 

не случайно обнаруженный и проявившийся результат, а реально 

проявляющееся в деятельности качество. 

 

Диагностика личностной готовности к обучению в школе 

 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

и его личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые 

диагностическ

ие задачи1-2 

класс 

Типовые 

диагностиче 

ские задачи 

3-4 класс 

 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

Положительное 

отношение к школе; 

чувство необходимости 

учения, предпочтение 

уроков«школьного» типа 

урокам«дошкольного» 

типа; адекватное 

содержательное 

представление о школе; 

предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным 

занятиям дома; 

предпочтение 

социального способа 

оценки своих знаний- 

Беседа о школе 

(модифицирован 

ный вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Венгер А.Л.) 
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отметки дошкольным 

способам поощрения 

(сладости,подарки) 

Самооценка Когнитивный 

компонент: широта 

диапазона оценок; 

обобщенность категорий 

оценок; 

представленность в Я- 

концепции социальной 

роли ученика. 

Рефлексивность: 

адекватное осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика; осознание 

своих возможностей в 

учении на основе 

сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

осознание 

необходимости 

самосовершенствования 

на основе сравнения «Я» 

и хороший ученик; 

Регулятивный 

компонент: способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успехаха/неуспеха в 

учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, 

старанием 

 Методика  «10 

Я» (Кун) 

Методика 

«Хороший 

ученик» 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/ 

неуспеха 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

Сформированность 

познавательных 

мотивов- интерес к 

новому;  

интерес к способу 

решения и общему 

способу действия; 

«Незавершенная 

сказка», «Беседа 

о школе» 

(модифицирован 

ный вариант) 

(Нежнова Т.А. 

Эльконин Д.Б. 

Шкала 

выраженнос ти 

учебно- 

познаватель 

ного 

интереса (по 

Ксензовой 
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сформированность 

социальных мотивов;  

стремление выполнять 

социально- значимую и 

деятельность, быть 

полезным социально-

оцениваемую обществу;  

сформированность 

учебных мотивов 

стремление к 

самоизменению - 

приобретению новых 

знаний и умений;  

установление связи 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью 

Венгер А.Л.) Г.Ю.) 

опросник 

мотивации 

Выделение 

морального 

содержания 

ситуации 

нарушение/следов

ание  

ание моральной 

норме 

Ориентировка на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

«Раздели 

игрушки» 

(норма 

справедливого 

распределения) 

После уроков 

(норма 

взаимопомо 

щи) 

Дифференциация 

конвенциональны

х и моральных 

норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональными 

 Опросник 

Е.Кургановой 

Решение 

моральной 

дилеммы на 

основе 

децентрации 

Учет ребенком 

объективных 

последствий нарушения 

нормы. Учет мотивов 

субъекта при нарушении 

нормы. Учет чувств и 

эмоций субъекта при 

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. 

Пиаже) (учет 

мотивов героев) 

«Невымытая 

посуда» (учет 

Булочка» 

(модификаци я 

задачи Ж. 

Пиаже) 

(координация 

трех норм - 

ответственност
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нарушении норма. 

Принятие решения на 

основе соотнесения 

нескольких моральных 

норм 

чувств героев) и 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи

) и учет 

принципа 

компенсации 

Оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблю

д ения моральной 

нормы 

Адекватность оценки 

действий субъекта с 

точки зрения 

Все задания Все задания 

Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития 

моральных суждений 

Все задания Все задания 

    

Схема наблюдения и оценивания личностных достижений обучающихся 

 

Этапы 1-й этап: 

принятие (знаю, 

хочу) 

2-й этап: 

инициативность 

(могу) 

3-й этап: 

отвественность: 

(изменяю) 

Индивидуальность(+/-) 

Наличие позиции 

Отсутствие 

боязни 

высказать свое 

мнение 

Желание 

выфразить и 

отстоять свое 

мнение 

Наличие 

обоснованной 

точки зрения 

Самостоятельность готовность 

самостоятельно 

действовать 

самостоятельное 

начало 

деятельности 

умение нести 

ответственность 

за 

полученный 

результат перед 

собой, своими 

сверстниками, 

педагогами и 

родителями 

(законными 

представителями) 

Схема наблюдения и оценивания личностных достижений обучающихся 

Этапы 1-й этап: принятие 

(знаю, хочу) 

2-й этап: 

инициативность 

(могу) 

3-й этап: 

ответственность 

(изменяю) 

Индивидуальность(+/-) 
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Творчество Готовность 

принятия 

изменений 

проявление 

инициативы в 

реализации 

поставленных 

задач 

поиск новых 

путей 

саморелизации, 

воплощения 

своих 

замыслов, 

реализации 

потребностей 

Забота о здоровье 

отношение к 

своему 

здоровью как к 

ценности 

Пример: «знаю, 

что надо 

чистить зубы» 

умение 

предпринимать 

действия по 

укреплению 

своего здоровья 

Пример:» умею 

и чищу зубы» 

умение обращать 

внимание 

окружающих на 

ситуации, 

представляющие 

реальную угрозу 

здоровью или в 

перспективе 

Социальный интерес(+/-) 

Понимание 

социальных норм 

Стремление к 

выполнению 

обоснованных 

норм поведения 

 действия и 

действия других 

людей с точки 

зрения 

общепринятых в 

обществе норм 

поведения 

понимание другого 

человека 

умение слушать 

собеседника 

понимание прав 

другого человека 

разрешение 

конфликтных 

ситуаций 

наличие 

нравственных 

ориентиров 

соотнесение 

своих 

поступков с 

нравственными 

ценностями 

умение 

оценивать 

события и 

поступки в 

категориях 

добра и зла 

стремление к 

выработке 

нравственных 

ценностей 

Стремление к 

красоте 

и сбережению 

материального 

мира 

Понимание 

ценности 

искусства для 

собственной 

жизни 

сохранение 

объектов 

природы и 

материальной 

культуры 

творческое 

отношение к 

быту и 

повседневности 

Готовность к развитию и саморазвитии (+/-) 

Любознательность интерес к мотивация к способность к 
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многообразным 

проявлениям 

окружающего 

мира 

постоянному 

самообучению 

организации 

собственной 

познавательной 

деятельности 

Ценность чужого, 

непохожего 

интерес к 

различиям в 

точках зрения 

интерес к 

разным 

системам 

обоснований, 

доказательств, 

способам поиска 

истины 

использование 

различных 

взглядов и 

позиций в 

собственном 

развитии 

Кроме того, другим важным средством мониторинга личностных 

результатов образования является оценивание внешних объективных 

параметров, фиксируемых документально: внеучебных достижений 

обучающихся (при этом внеучебная деятельность протекает не только в 

пространстве школы, но и за ее пределами; это может быть художественная, 

музыкальная, спортивная школа, детская общественная организация или 

участие в других менее формализованных проектах). 

К внеучебным достижениям обучающихся с ЗПР можно отнести 

участие в конкурсах, художественных выставках выше школьного уровня; 

победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; участие в научно-

практических конференциях, форумах, выездных школах и лагерях; личную 

трудовую деятельность, получившую отражение во внешней среде; 

авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение; 

эффективное участие в работе выборных органов общественного управления 

и самоуправления и т. п. 

Оценивание личностных результатов является не столько оцениванием 

конкретного обучающегося, сколько выявлением ориентиров для 

совершенствования работы МБОУ «Школа № 29». Эти данные не могут быть 

зафиксированы в ученических портфолио или других публичных формах, в 

которых указываются личные данные ребенка; данные о личностных 

результатах могут использоваться либо конкретным специалистом при 

работе с классом или учеником или же могут быть представлены для более 

широкого ознакомления (например, коллективу школы или родителям 

(законным представителям) детей, поступающих в школу) в виде обобщения 

по группам обучающихся. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы представленных в разделах 
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«Регулятивные учебные действия»,«Коммуникативные  учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной 

программы «Чтение. Работа с текстом». 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур. 

Основной процедурой оценки достижения метапредметных результатов 

служат результаты выполнения комплексной контрольной работы. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки определяется 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверять в ходе комплексной контрольной 

работы, например уровень сформированности навыков сотрудничества или 

самоорганизации. 

Для объективной оценки метапредметных результатов внесены 

изменения в инструментарий - формы и методы оценки: 

 1. Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) 

становятся нерепродуктивные задания (на воспроизведение информации), а 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 

предполагающие создание обучающимся в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

 2. Помимо привычных предметных контрольных работ 

предусмотрено проведение метапредметных диагностических работ, 

составленных из компетентностных заданий, требующих от обучающегося 

не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий. 

 3. Привычная форма письменной контрольной работы дополнена 

такими новыми формами контроля результатов, как: целенаправленное 

наблюдение (фиксация проявляемых обучающимся действий и качеств по 

заданным параметрам), самооценка ученика по принятым формам (например, 

лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности), результаты 

учебных проектов, результаты разнообразных внеучебныхи внешкольных 

работ, достижений учеников. 

Диагностика коммуникативных и регулятивных УУД в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности 

Диагностика этой группы метапредметных результатов возможна лишь 

в процессе наблюдения за реальной деятельностью обучающихся. Поскольку 

такая процедура функционально невозможна в рамках независимой 
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диагностики, она осуществляется как элемент внутришкольного мониторинга 

качества образования. 

Вместе с тем данная оценочная процедура становится общей за счет 

использования одинакового инструментария. Это единые для всех темы 

проектов или учебных исследований и обобщенный анализ результатов. 

Технология диагностики проектной деятельности 

При разработке и формировании заданий для групповых проектов 

учитываются следующие моменты: 

 1. предусматривается создание продукта проектной группы, требующего 

вклада от каждого участника; 

 2. обучающимся предоставляется определенная свобода выбора средств 

реализации поставленной задачи, а также возможность использования ИКТ; 

 3. предполагается поиск, отбор и обработка информации, использование 

логических операций. 

Технология проведения диагностики состоит из нескольких этапов: 

1. Организационный этап. 

Наблюдатели (родители (законные представители),педагоги, 

старшеклассники) заранее знакомятся с «Картами наблюдения» и проходят 

инструктаж школьного психолога. На данном этапе наблюдают, отмечают 

результаты своих наблюдений за особенностями общения и взаимодействия 

каждого участника в отдельности и группы в целом по следующим 

параметрам: 

а) наличие элементов целеполагания; 

б) планирование; 

в) распределение заданий и обязанностей по выполнению проекта внутри 

группы. 

Наблюдатели отмечают возникновение конфликтных ситуаций и их 

разрешение, а также особенности поведения и коммуникации ученика. 

2. Основной этап проектировочного задания. 

Второй этап выполнения проекта: этап поиска необходимых и 

достаточных сведений для решения поставленной задачи в предоставленном 

информационном материале; этап подбора и систематизации материала и 

иллюстраций. Обучающиеся готовят итоговый продукт, а также 

промежуточные отчеты (выступления) участников группы, проводят 

обсуждение альтернативных предложений, возникших в ходе выполнения 

проекта. 

На данном этапе обучающиеся продолжают заполнение «Листов 

планирования и продвижения по заданию». Независимые наблюдатели 

определяют степень соответствия реализуемых обучающимися элементов 

проекта общему плану и заданию. Наблюдатели осуществляют контроль 
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«продвижения» по заданию и фиксируют возникающие конфликтные 

ситуации между участниками групп, умение решать проблемы, оценивают 

особенности поведения и коммуникации ученика. 

3. Этап представления и публичной защиты итогового продукта. 

На 3 этапе учителем-экспертом заполняется «Карта эксперта» на 

основании всех собранных материалов проекта: замысла проекта, качества 

планирования и распределения функций между участниками группы, 

полноты используемых средств для реализации плана работы, качества 

итогового продукта в соответствии с требованиями задания, работы с 

информацией. Во время защиты итогового продукта независимым 

наблюдателем оценивается активность каждого обучающегося и активность 

группы в целом, отмечается возникновение конфликтов и их разрешение 

(завершение), оцениваются особенности поведения и коммуникации ученика 

и группы в целом. 

4. Этапы самооценки и подведения итогов. 

Этап самооценки включает самооценку выполненной работы группой 

обучающихся и каждого в отдельности, соотнесение полученного результата 

поставленной задачей, определение вклада каждого участника группы и 

группы в целом в достижение результата. На данном этапе обучающимися 

заполнялись «Листы самооценки», независимым наблюдателем в «Карте 

наблюдений» отмечались особенности поведения и особенности 

коммуникации каждого ученика и группы в целом. 

На этапе подсчета голосов обучающиеся оценивают работу других 

групп. На этапе подведения итогов проводится оценка выполненной работы, 

соотнесение полученного результата с поставленной задачей, определение 

вклада каждой группы в достижении общего результата. 

Такой инструментарий обеспечивает оценку уровней сформированности 

регулятивных и коммуникативных действий. Для регулятивных действий: 

участие и активность обучающихся в целеполагании и планировании; 

участие в распределении функций и последующее их выполнение; 

соответствие выполненной части работы или отдельной задачи общему 

намеченному плану; активность обучающегося в контроле своих действий и 

действий партнеров по группе. 

Для коммуникативных действий: характер взаимодействия 

обучающегося с партнерами по группе; участие в конфликте; роль в 

возникновении конфликта и в его разрешении (завершении); активность и 

инициативность обучающегося в групповой работе; активность и 

инициативность группы обучающихся; взаимодействие партнеров по группе; 

оценка лидерских качеств обучающегося; участие в презентации и защите 

итогового продукта. В целом данная система показателей позволяет учителю 
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не только отслеживать процесс достижения каждым учеником 

метапредметных образовательных результатов начальной школы, 

анализировать динамику этого процесса, оценивать результативность 

осуществляемой деятельности, эффективность собственной педагогической 

работы и принимать своевременные и обоснованные решения. 

Процедура и состав инструментария оценивания метапредметных  

результатов 

 

№ 
Процедура 

оценивания 

Инструментар

ий 

Организат

ор 

сроки кла

ссы 

Фиксация 

результатов 

 1 

Педагогическа

я 

диагностика 

Компетентнос

т ные задания 

- задачи, 

требующие от 

обучающегос

я 

познавательн

ых и 

регулятивных 

действий. 

Л.Е. Журова, 

А.О. 

Евдокимова, 

М.И. 

«Педагогичес

кая 

диагностика» 

М.: Вентана-

Граф. 

Учитель Сентябрь, 

декабрь 

1 - 

4 

Портфель 

достижений, 

Аналитическ

ая справка 

2 

Тестовая 

работа 

«Чтение. 

Работа с 

текстом» 

Л.Е. Журова, 

А.О. 

Евдокимова. 

«Тесты» М.: 

Вентана Граф 

Учитель, 

Админист 

рация 

май 1-4 Портфель 

достижений, 

аналитическ

ая 

справка 

3 
Администрати

вный контроль 

по предметам 

КИМы Учитель, 

Админист 

рация 

По графи 

ку 

1- 4 Портфель 

достижений, 

аналитическ

ая справка 

4 Комплексная О.Б. Учитель, май 1-4 Портфель 
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Метапредмет 

ная работа 

Логинова, 

С.Г. 

Яковлева. 

Мои 

достижения. 

Итоговые 

комплексные 

работы. М.: 

Просвещение 

Админист 

рация 

достижений, 

аналитическ

ая справка 

5 Анализ 

содержания 

Портфеля 

достижений 

Критерии 

оценки 

портфеля 

достижений 

Классный 

Руководит

ель 

май 1-4 Портфель 

достижений, 

Аналитичес 

кая справка 

6 

Проектная и 

учебно 

исследователь

ская 

деятельность. 

проект Учитель, 

Админист

рация 

В течении 

года 

1-4 Проект 

аналитическ

ая 

справка 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также администрацией МБОУ «Школа № 29» в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение 

этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности - учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности 

деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в 

ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 

учебной деятельности учащихся на начальной ступени общего образования. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Результаты фиксируются учителем в дневниках обучающихся, в 

классном журнале, электронном журнале, Портфолио. 

В соответствии СанПин 2.4.2.3286-15, в 1-х классах проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся. Безотметочная система оценки 

достижения планируемых результатов используется также по учебному 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе, а 

также курсам внеурочной деятельности. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и 

учебнопрактические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы - система заданий различного уровня сложности по 

литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы обучающимися с ЗПР. 

Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ - по 

русскому языку, математике - и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го 

класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы 

некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама 

учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Контрольно-оценочная деятельность во 2-4 классах 

Цель: определять уровень освоения системы опорных знаний и 

способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, 
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способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, упорядочить деятельность учителя – 

предметника по оцениванию результатов обучения учеников начальной 

школы. 

 Нормы оценок по учебным предметам представляют собой набор 

требований к различным видам деятельности по учебным предметам.  

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное 

выражение предметных достижений учащихся в цифрах. 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке 

подлежат как объем, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, 

навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения 

ученика в образовательной деятельности.  

Оценивание – процесс соотношения полученных результатов и 

запланированных целей. Под системой оценивания предметных результатов 

понимается система оценивания качества освоения АООП НОО ЗПР 

учащимися по отдельным предметам и предметным областям.  

В 1 классе применяется система безотметочного (качественного) 

оценивания. Во 2-4 классах применяется традиционная (оценочная) 

пятибалльная система цифровых отметок по русскому языку, литературному 

чтению, иностранному языку, математике, информатике, окружающему 

миру, технологии, музыке, изобразительному искусству, физической 

культуре. 

 По предмету ОРКСЭ применяется безотметочная система оценивания 

уровня подготовки обучающихся. Оценка результатов предусмотрена в 

форме индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся. 

Результаты индивидуальной и групповой проектной деятельности 

(обязательно для всех обучающихся) представляются в форме реферата, 

презентации или творческой работы любого вида.  

Система оценивания должна:  

 дать возможность определить насколько успешно ученик освоил 

учебный материал или сформировал практический навык,  

 показывать динамику успехов обучающихся в различных сферах 

познавательной деятельности,  

 предусмотреть связи «учитель – ученик», «родитель - классный 

руководитель», «администрация - педагогический коллектив».  

Отметка выступает средством диагностики образовательной 

деятельности.  

Отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и 

родителем. 
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 Принципы выставления школьной отметки:  

Справедливость и объективность – это единые критерии оценивания 

ОУУН учащихся, известные ученикам заранее.  

 Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.  

 Гласность и прозрачность – это доступность и понятность 

информации об учебных достижениях учащихся, возможность любого 

заинтересованного лица проанализировать результаты и сделать 

соответствующие выводы.  

Основой для определения уровня знаний являются критерии 

оценивания - полнота знаний, их обобщенность и системность:  

 полнота и правильность – это правильный, точный ответ;  

 правильный, но неполный или неточный ответ;  

 неправильный ответ  

 нет ответа  

При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию 

ошибок и их качество:  

  грубые ошибки;  

 однотипные ошибки;  

 негрубые ошибки  

 недочеты  

Нормы оценок по учебным предметам в начальной школе  

Общие подходы к характеристике цифровой отметки по различным 

учебным предметам в начальной школе:  

 «5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета 

приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. Отметку 

«5» получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной 

программе, допускается один недочет, объем ОУУН составляет 90-100% 

содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, умения 

применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик 

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры).  

 «4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2- 3 ошибок или 4-6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 
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недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. Отметку «4» 

получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая 

деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три 

недочета и объем ОУУН составляет 70-90% содержания (правильный, но не 

совсем точный ответ).  

 «3» (удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 

ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. Отметку «3» получает ученик, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и ее результаты в основном 

соответствуют требованиям программы. Обучающийся владеет ОУУН в 

объеме 50- 70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно 

глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно).  

 «2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному 

материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

 Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письменная 

работа, практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют 

требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые 

ошибки, объем ОУУН обучающегося составляет 20-50% содержания 

(неполный ответ).  

Нормы оценок по русскому языку  

1. Оценивание устных ответов учащихся  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

 «5» ставится, если ученик:  



65 

 

 - полно излагает изученный материал, дает правильные определения 

языковых понятий;  

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;  

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка.  

 «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого.  

 «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 

 - излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил;  

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры;  

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого.  

 «2» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала или незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно 

излагает материал. «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом.  

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

2. Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты либо 

авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные 

учителем), которые должны отвечать нормам современного литературного 

языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса.  

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на 

возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает 
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достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего 

числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к 

данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктант и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения. Предложения должны быть просты по 

структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с 

включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной 

школе (однородные члены предложения).  

Объем диктанта:  

1-й класс- 15 - 17 слов.  

2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3-4 четверть - 35 - 52 слова.  

3-й класс - 1 - 2 четверть - 45 - 53 слова, 3-4 четверть - 53 - 73 слова.  

4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3-4 четверть - 76 - 93 слова. 

  «5» ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана 

аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно 

одно исправление графического характера).  

 «4» ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа 

выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм.  

 «3» ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана 

небрежно. 

  «2» ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, 

работа написана неряшливо.   

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 проверяются правилом 

(списки таких слов даны в программе каждого класса).  

За ошибку не считаются:  

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в 

данном классе, ни в предшествующих классах не изучались; 

 - единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы;  

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются: 

 - два исправления;  

- две пунктуационные ошибки; 
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 - 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.  

Негрубыми ошибками считаются следующие:  

- 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.  

При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык. При оценивании работы принимается во внимание 

не только количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на 

невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное 

правило, в особенности на давно изученные орфограммы.  

3. Грамматическое задание.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания 

учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений.  

Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора.  

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить 

дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового 

развития, смекалки и эрудиции.  

 «5» ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда 

ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы;  

 «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, 

умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и 

правильно выполнил не менее 3/4 заданий;  

 «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой 

части из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 

заданий;  

 «2» ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного 

задания или обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий.  

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются две оценки (за каждый вид работы).  
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Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. В грамматическое задание целесообразно 

включать от 3 до 4-5 видов работы.  

 4. Списывание текста – способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков.  

Проверяется умение списывать с печатного или письменного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложений, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста  

 «5» ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы 

(безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений);  

 «4» ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 

исправление (1 кл.); 1 ошибка и 1 исправление (2 - 4 кл.) или 2 исправления;  

 «3» ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 

исправление (1 кл.); 2 ошибки и 1 исправление (2 - 4 кл.);  

 «2» ставится, если в работе допущены более 4 орфографические 

ошибки (1 кл.); более 3 ошибок (2 - 4 кл.);  

АЛГОРИТМ СПИСЫВАНИЯ  

 Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его 

(орфоэпическое чтение).  

 Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил 

ли ты его.  

 Выдели орфограммы в списываемом предложении.  

 Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь 

его себе  

 диктовать (орфографическое чтение).  

 Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать.  

 Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза.  

 Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах.  

 Подчеркни орфограммы в словах.  

5. Контрольный диктант – 

- Объеѐм соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 

минуту).  

- Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же 

буквы (букварь);  

- перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;  

- Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но 

каждая следующая подобная считается за отдельную ошибку.  

- При трех поправках оценка снижается на 1 балл.  
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Оценки за контрольный диктант  

 «5» не ставится при трех исправлениях, но при одной негрубой 

ошибке можно ставить;  

 «4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 

пунктуац.;  

 «3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. 

ошибках;  

 «2» - более 5 – 8 орфограф. ошибок.  

6. Оценки за грамматические задания  

 «5» – все верно;  

 «4» – не менее 3/4 верно;  

 «3» – не менее 1/2 верно;  

 «2» – не выполнено ни одно задание или не выполнено больше 

половины общего объема заданий.  

7. Словарный диктант проводится один раз в две недели.  

Содержание словарных диктантов составляют слова, правописание 

которых не регулируется правилами. Словарный диктант проводится 1-2 раза 

в месяц с целью осуществления текущего контроля.  

Объем (количество слов для словарного диктанта):  

 

  

 

 

 

 

(оценивается строже контрольного диктанта)  

 «5» – нет ошибок  

  «4» – 1 – 2 ошибки  

 «3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов)  

 «2» – 5 – 7 ошибок  

8. Контрольное списывание служит способом проверки 

орфографических и пунктуационных навыков.  

Для контрольного списывания могут предлагаться связные тексты с 

пропущенными знаками препинания. Работа может содержать 1 – 2 

дополнительных задания, связанных с текстом. Тексты для самостоятельного 

-Класс Первое полугодие Второе полугодие 

2 8-10 слов 10-12 слов 

3 10-12 слов 12-15 слов 

4 12-15 слов 15-18 слов 
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списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8 слов больше, 

чем тексты для контрольного диктанта.  

Класс            Первое полугодие              Второе полугодие  

2 класс               30-35 слов                         40-50 слов  

3 класс               50-60 слов                         60-65 слов  

4 класс               65-75 слов                         75-90 слов  

 «5» – работа выполнена безукоризненно, нет ошибок и исправлений;  

 «4» – 1-2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 

исправление (2 – 4 кл.);  

 «3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 

– 4 кл.);  

 «2» – 4 ошибки и более 4 ошибок (1 кл.), 3 ошибки и более 3 ошибок 

(2 – 4 кл.).  

9. Сочинения и изложения - основные формы проверки умения 

правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 

обучающихся.  

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без 

пропусков существенных моментов; умение организовывать письменный 

пересказ, соблюдая правила родного языка.  

Для изложений берутся тексты повествовательного характера, в 3-4- х 

классах вводятся элементы описания и рассуждения. Тематика носит 

воспитывающий характер и доступна детям. Тексты для 2-3 классов, 

предназначенные для изложения и сочинения, соответственно увеличиваются 

на 15-20 слов (в сравнении с диктантом) для каждого класса; тексты для 4 

класса – до 25-30 слов. Примерный объем текста для подробного изложения 

в 4 классе - 100- 120 слов.  

Объем сочинений в 3-4-м классах от 0,5 до 1 страницы, 9-10 

предложений в 3-м классе, 11-12 предложений в 4-м классе. 

 К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к 

примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, в частности, от стиля и жанра сочинения, характера темы и 

замысла, темпа письма обучающихся, их общего развития.  

Контрольное изложение проводится в 4 классе в конце года.  

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему;  

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.  
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При проверке творческих работ во 2-3 классах допускается выведение 

одной общей оценки. Любое сочинение и изложение в 4 классе оценивается 

двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, 

вторая - за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим 

критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли;  

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала;  

- последовательность изложения.  

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 - разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

- стилевое единство и выразительность речи; 

 - число речевых недочетов.  

 Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - 

орфографических, пунктуационных и грамматических.  

9.1. ИЗЛОЖЕНИЕ  

Отметка за содержание и речевое оформление:  

 «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст.  

 «4» – незначительно нарушена последовательность изложения 

мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

  «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, 

допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2-3 предложений, беден словарь.  

 «2» – совсем не передан авторский текст или имеются значительные 

отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь.  

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

  «5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 

исправление.  

 «4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1-2 

исправления.  

 «3» – имеются 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления.  

 «2» – имеются более 6 орфографических ошибок, 3-5 исправлений 

или более 9 орфографических ошибок.  

Примечание  
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Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 

«контрольные» изложения.  

9.2. СОЧИНЕНИЕ  

Отметка за содержание и речевое оформление:  

 «5» – логически последовательно раскрыта тема.  

 «4» – незначительно нарушена последовательность изложения 

мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности.  

 «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 

предложений, беден словарь. 

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

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, 

отдельными предложениями, крайне однообразен словарь.  

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм:  

 «5» – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 

исправление.  

 «4» – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 

исправление.  

 «3» – имеются 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления.  

 «2» – имеются более 6 орфографических ошибок.  

10. Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях.  

 "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий. Если тест 

сложный, то отметка «5» может быть поставлена, если правильно выполнено 

100–90% тестовых заданий,  

 "4" ставится, если правильно выполнено 94–75% тестовых заданий,  

 "3" ставится, если правильно выполнено 74–50% тестовых заданий,  

 "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий  

Нормы оценок по математике  

Контроль за уровнем предметных достижений учащихся по математике 

проводятся в форме текущего, тематического и итогового контроля.  

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в 

письменной, так и в устной форме. Письменные работы для текущего 

контроля рекомендуется проводить не реже одного раза в неделю в форме 

самостоятельной работы или математического диктанта. Желательно, чтобы 

работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных заданий, 

с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 
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определенного умения 86 (например, умения сравнивать натуральные числа 

умения находить площадь прямоугольника и др.).  

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится 

в основном в письменной форме. Для тематических проверок выбираются 

узловые вопросы программы: приемы устных вычислений, действия с 

многозначными числами, измерение величин и др. Среди тематических 

проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и 

деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается 

несколько вариантов работы. На выполнение такой работы отводится 5—6 

минут урока.  

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных 

работ комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, 

примеры, задания геометрического характера и др.). В этих работах сначала 

отдельно оценивается выполнение задач, примеров, заданий геометрического 

характера, а затем выводится итоговая отметка за всю работу.  

1. ОЦЕНИВАНИЕ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ  

1.1. Работа, состоящая из примеров:  

 «5» - без ошибок.  

 «4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки.  

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

ошибки.  

 «2» - 4 и более грубых ошибки или все задания выполнены с 

ошибками.  

1.2. Работа, состоящая из задач:  

«5» - без ошибок.  

«4» - 1-2 негрубых ошибки.  

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки (более половины работы сделано 

верно).  

«2» - 2 и более грубых ошибки или задачи не решены.  

1.3. Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого 

вида):  

«5» - без ошибок и нет исправлений  

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не 

должно быть в задаче.  

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

должен быть верным или допущены ошибки в ходе решения задачи при 

правильном выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4 

вычислительные ошибки  
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«2» - не решена задача или более 4 грубых ошибок или все задания 

выполнены с ошибками.  

1.4. Комбинированная работа (2 задачи, примеры и задание другого 

вида):  

 «5» - без ошибок и нет исправлений  

 «4» - если 1-2 вычислительные ошибки;  

 «3» - если 1 ошибка в ходе решения одной задачи при правильном 

выполнении всех остальных заданий или допущено 3-4 вычислительные 

ошибки при отсутствии ошибок в ходе решения задач;  

 «2» - если допущены ошибки в ходе решения двух задач или в ходе 

решения одной из задач и 4 вычислительных ошибок или при решении задач 

и примеров более 5 вычислительных ошибок.  

1.5. Математический диктант  

Включает 12 и более заданий.  

 «5» - если все задания решены верно;  

 «4» - если выполнено не верно 1/5 от их общего числа;  

 «3» - если выполнено не верно 1/4 от их общего числа;  

 «2» - если выполнено не верно 1/2 от их общего числа.  

1.6. Контрольный устный счет  

«5» - без ошибок.  

«4» -1-2 ошибки.  

«3» - 3-4 ошибки.  

«2» - более 4 ошибок.  

 Грубые ошибки:  

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный 

выбор действий, лишние действия).  

4. Не решенная до конца задача или пример  

5. Невыполненное задание.  

Негрубые ошибки:  

1. Нерациональный прием вычислений.  

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

3. Неверно сформулированный (оформленный) ответ задачи.  

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

5. Недоведение до конца преобразований.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по 

математике не снижается. За неряшливо (небрежно) оформленную работу, 

несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижается на 1 

балл, но не ниже «3». 
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 1.7 Проверочные работы  

Цель: проверка ОУУН учащихся.  

1.7.1 Самостоятельная работа:  

а) должна присутствовать на каждом уроке (15-20 минут);  

б) предусматривает помощь учителя;  

в) может быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока.  

Цель работы:  

1) закрепление знаний;  

2) углубление знаний;  

3) проверка домашнего задания; Начиная работу, сообщите детям: 1) 

время, отпущенное на задания; 2) цель задания; 3)в какой форме оно должно 

быть выполнено; 4) как оформить результат; 5) какая помощь будет оказана 

(не только «слабому» ученику, но и «сильному», т.к. его затруднение может 

быть вызвано такой причиной, как недомогание).  

1.7.2 Контрольная работа  

а) задания должны быть одного уровня для всего класса;  

б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное 

задание», которое предлагается для выполнения всем ученикам и 

оценивается только оценками «4» и «5»; обязательно разобрать их решение 

при выполнении работы над ошибками;  

в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится;  

г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки;  

д) за неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил 

каллиграфии оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3»; 

неаккуратное исправление = недочет, 2 недочета = 1 ошибка.  

2. ОЦЕНИВАНИЕ УСТНЫХ ОТВЕТОВ  

2.1. В основу оценивания устного ответа учащихся положены 

следующие показатели: правильность, обоснованность самостоятельность, 

полнота.  

Ошибки:  

- неправильный ответ на поставленный вопрос;  

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание 

без помощи учителя;  

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения. 

 Недочеты:  

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;  

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно 

обосновать и проиллюстрировать его;  

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;  
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- медленный темп выполнения задания, не являющийся 

индивидуальной особенностью школьника;  

- неправильное произношение математических терминов.  

2.2. Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником,  

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику;  

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу;  

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке 

умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны 

одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.  

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа;  

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию учителя;  

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

  при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  
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«2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала;  

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя.  

3. ОЦЕНКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  

 "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий. Если тест 

сложный, то отметка «5» может быть поставлена, если правильно выполнено 

100–90% тестовых заданий,  

 "4" ставится, если правильно выполнено 94–75% тестовых заданий,  

 "3" ставится, если правильно выполнено 74–50% тестовых заданий,  

 "2" ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий  

Нормы оценок по литературному чтению  

1. В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, 

связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в 

определенном темпе (вслух и про себя); умения выразительно читать и 

пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 

произведение.  

При проверке умения пересказывать текст произведения особое 

внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 

характеристике образов.  

Особенности организации контроля по литературному чтению  

  Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а 

также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п.  

 Тематический контроль проводится после изучения определенной 

темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, 

построенных с учетом предмета чтения.  
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 Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится 

индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и 

содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет 

количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят 

как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 

учитель задает после, чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» 

проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает 

индивидуальные карточки, которые получат каждый ученик. Задания на 

карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для 

учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется 

соответствующей схемой.  

По литературному чтению тематический контроль обеспечивают 

специальные проверочные работы, включенные в тетради по литературному 

чтению. Количество тематических проверочных работ, как правило, 

определяется количеством разделов в учебниках.  

Тематические работы проверяют знание писателей, названий и героев 

их произведений, владение элементарными теоретико-литературными 

понятиями, которые вводились или использовались в ходе работы над 

разделом учебника, а также умение узнавать произведение по его героям, 

ключевым словам или плану текста, по описанию природы, умение узнавать 

героя по его портрету и т.д.  

На итоговый контроль выносятся пересказ текста, выразительное 

чтение с листа и наизусть, навык чтения (в навыке чтения учитывать способ 

чтения, его осознанность, выразительность, скорость чтения оптимальная 

или неоптимальная).  

В конце 3-4 классов в форме теста проводится итоговый контроль 

развития читательских умений, а именно:  

- умения вычитывать из текста фактуальную, подтекстовую и 

концептуальную информацию;  

- умения ориентироваться в структуре текста;  

- умения объяснять и оценивать прочитанное;  

- умения видеть и понимать используемые в тексте языковые средства;  

- умения определять жанровую и тематическую принадлежность 

текста;  

- умения составлять небольшой собственный текст на основе 

творческого пересказа.  

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, 

связанные с читательской деятельностью:  

- навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя");  
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- умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение.  

При проверке умения пересказывать текст произведения особое 

внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, 

последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 

характеристике образов.  

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно 

читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, 

знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен 

детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи 

о природе и т.п.).  

 2. Оценивание устных ответов обучающихся (учитывается знание 

текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки 

героев; понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-

эстетического содержания изученного произведения; знание теоретико-

литературных понятий и умение пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений, изучаемых в классе и прочитанных самостоятельно; речевая 

грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 

выразительность чтения).  

 «5» - за ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь 

событий, характер и поступки героев и роль художественных средств в 

раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при 

анализе художественного произведения, привлечение текста для 

аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью.  

 «4» - за ответ, который, показывает прочное знание и достаточно 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характерные поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе прочитанных произведений, 

умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, 

владение литературной речью. Однако по одному, двум из этих компонентов 

ответа, могут быть допущены неточности. 

  «3» - за ответ, свидетельствующий о знании и понимании текста 

изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, 

характерные поступки главных героев и роль важнейших художественных 

средств в раскрытии идейнохудожественного содержания произведения; 
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знание основных вопросов теории, но недостаточное умение пользоваться 

этими знаниями при анализе произведения, ограниченность навыка разбора и 

недостаточное умение привлекать текст произведения для подтверждения 

своих выводов. Допускается не более 2-3 ошибок в содержании ответа, а 

также ряд недостатков в его композиции и языке.  

 «2» - за ответ, обнаруживающий незнание содержания произведения 

в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных героев и роль 

важнейших художественных средств в раскрытии идейно-эстетического 

содержания произведения, незнание элементарных теоретиколитературных 

понятий и слабое владение литературной речью.  

3. Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной 

школы имеет специфические особенности. Если в первом классе чтение 

выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа 

над пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то 

во вторых - четвертых классах чтение постепенно становится общеучебным 

умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения 

чтения "про себя" и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное 

время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками 

быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения "про себя" (от 10-

15% в первом классе и до 80-85% в четвертом классе).  

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения 

школьников, учитель ставит конкретные задачи контролирующей 

деятельности:  

 в первом классе проверяется сформированность слогового способа 

чтения; осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не 

менее 25-30 слов в минуту (на конец года); понимания значения отдельных 

слов и предложений;  

 во 2 классе проверяется сформированность умения читать целыми 

словами и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания 

прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 40-50 слов в минуту 

(на конец года); умение использовать паузы, соответствующие знакам 

препинания, интонации, передающие характерные особенности героев;  

 в 3 классе наряду с проверкой сформированности умения читать 

целыми словами основными задачами контроля являются достижение 

осмысления прочитанного текста при темпе чтения не менее 60-70 слов в 

минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту ("про себя");  

  в 4 классе наряду с проверкой сформированности умения читать 

целыми словами основными задачами контроля являются достижение 

осмысления прочитанного текста при темпе чтения 80-95 слов в минуту 

(вслух) и 115-120 слов в минуту ("про себя"); проверка выразительности 
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чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений, 

использование основных средств выразительности: пауз, логических 

ударений.  

4. Объём, оцениваемый при выразительном чтении: 

 2 класс- 1/4 страницы 3 класс- 1/3 стр. 4 класс- 1/2 стр.  

Оценки выставляются, как за диктант (каллиграфия аналогична 

выразительности). 

 

кла

сс 

«5» «4» «3» «2» 

I 

полуго

дие 

II 

полуго

дие 

I 

полуго

дие 

II 

полуго

дие 

I 

полуго

дие 

II 

полуго

дие 

I 

полуго

дие 

II 

полуго

дие 

2 Не 

менее 

35 слов 

Не 

менее 

50 слов 

Не 

менее 

30 слов 

Не 

менее 

45 слов 

Не 

менее 

25 слов 

Не 

менее 

40 слов 

Не 

менее 

20 слов 

До 40 

слов 

3 Не 

менее 

60 слов 

Не 

менее 

70 слов 

Не 

менее 

55 слов 

Не 

менее 

65 слов 

Не 

менее 

50 слов 

Не 

менее 

60 слов 

До 35 

слов 

До 60 

слов 

4 Не 

менее 

80 слов 

Не 

менее 

95 слов 

Не 

менее 

75 слов 

Не 

менее 

85 слов 

Не 

менее 

70 слов 

Не 

менее 

80 слов 

До 60 

слов 

До 80 

слов 

 

Контрольная проверка навыка чтения проводится 1 раз в полугодие у 

каждого учащегося, а также в рамках административных срезов ОУУН по 

предмету; оценка выставляется в классный журнал по следующим 

критериям:  

- беглость,  

- правильность,  

- осознанность,  

- выразительность.  

 "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

  "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом 

классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных 

требований.  

 "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено 

два других требования.  

 "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены 

остальные три требования или не выполнена норма беглости, а остальные 

требования выдержаны.  
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В индивидуальном порядке, когда обучающийся прочитал правильно, 

выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на 

небольшое количество слов, ставится положительная отметка.  

5. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки:  

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или 

добавления букв, слогов, слов);  

- неправильная постановка ударений (более 2);  

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

произношения слов при чтении вслух;  

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное 

время чтения; 

 - неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного 

содержания прочитанного;  

- нарушение при пересказе последовательности событий в 

произведении;  

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 - монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты:  

- не более двух неправильных ударений;  

 - отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух;  

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное;  

- неточности при формулировке основной мысли произведения.  

- нецелесообразность использования средств выразительности, 

недостаточная выразительность при передаче характера персонажа.  

6. Оценка навыка чтения.  

2 класс  

 «5» - ставится, если ученик читает по слогам (с переходом к концу 

года на чтение целыми словами) правильно с одной-двумя самостоятельно 

исправленными ошибками, соблюдает синтаксические паузы; отвечает на 

вопросы по содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное полно, 

правильно, последовательно; твёрдо знает наизусть стихотворение и читает 

его выразительно.  

 «4» - ставится ученику, если он; читает по слогам, затрудняясь читать 

целиком даже лёгкие слова, допускает одну-две ошибки при чтении и 

соблюдении синтаксических пауз, неточности в ответах на вопросы и при 
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пересказе содержания, но исправляет их самостоятельно или с 

незначительной помощью учителя; допускает при чтении стихотворения 

наизусть однудве самостоятельно исправленные ошибки; читает наизусть 

достаточно выразительно.  

 «3» - ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам 

трудных слов; допускает три-четыре ошибки при чтении и соблюдении 

синтаксических пауз; отвечает на вопросы и пересказывает содержимое 

прочитанного при помощи учителя; обнаруживает при чтении наизусть 

нетвёрдое усвоение текста.  

 «2» - ставится ученику, если он: затруднятся в чтении по словам даже 

лёгких слов; допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении 

синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе содержания 

прочитанного искажает основной смысл, не использует помощь учителя.  

3 класс  

 «5» - ставится, если ученик читает целыми словами, правильно с 

одной-двумя самостоятельно исправленными ошибками, соблюдает 

синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 

пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; твёрдо знает 

наизусть стихотворение и читает его выразительно.  

 «4» - ставится ученику, если он; читает целыми словами, допускает 

одну-две ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз, неточности 

в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при 

чтении стихотворения наизусть одну-две самостоятельно исправленные 

ошибки; читает наизусть достаточно выразительно.  

 «3» - ставится ученику, если он: читает в основном целыми словами; 

допускает три четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических 

пауз; отвечает на вопросы и пересказывает содержимое прочитанного при 

помощи учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение 

текста.  

 «2» - ставится ученику, если он: читает по слогам даже лёгкие слова; 

допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических 

пауз; в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного 

искажает основной смысл, не использует помощь учителя. 

 4 класс  

 «5» - ставится, если ученик: читает целыми словами правильно с 

одной-двумя самостоятельно исправленными ошибками, соблюдает 

синтаксические паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; 

пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; твёрдо знает 

наизусть стихотворение и читает его выразительно.  
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 «4» - ставится ученику, если он: читает целыми словами, допускает 

одну-две ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз, неточности 

в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но исправляет их 

самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при 

чтении стихотворения наизусть одну-две самостоятельно исправленные 

ошибки; читает наизусть достаточно выразительно.  

  «3» - ставится ученику, если он: читает в основном целыми словами; 

допускает тричетыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; 

отвечает на вопросы и пересказывает содержимое прочитанного при помощи 

учителя; обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста.  

 «2» - ставится ученику, если он: читает по слогам даже лёгкие слова; 

допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических 

пауз; в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного 

искажает основной смысл, не использует помощь учителя. 

 7. Чтение наизусть  

 "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.  

 "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности.  

 "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое 

усвоение текста.  

 "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст.  

8. Выразительное чтение стихотворения  

Требования к выразительному чтению:  

 Правильная постановка логического ударения  

 Соблюдение пауз  

 Правильный выбор темпа  

 Соблюдение нужной интонации  

 Безошибочное чтение  

 "5" - выполнены правильно все требования  

 "4" - не соблюдены 1-2 требования  

 "3" -допущены ошибки по трем требованиям  

 "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям  

9. Пересказ  

 "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно,  

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков.  

 "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.  
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 "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не 

умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки.  

 "2" - не может передать содержание прочитанного.  

10. Чтение по ролям Требования к чтению по ролям:  

 Своевременно начинать читать свои слова  

 Подбирать правильную интонацию  

 Читать безошибочно 

  Читать выразительно  

 "5" - выполнены все требования  

 "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

  "3" - допущены ошибки по двум требованиям  

 "2" -допущены ошибки по трем требованиям  

Оценивание результатов обучения по окружающему миру  

1. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного 

материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, 

применять комплексные знания.  

2. Для контроля и оценки знаний и умений используются 

индивидуальный и фронтальный устный опрос, различные письменные 

работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой 

времени, а также самостоятельные практические работы с картами, 

приборами, моделями, лабораторным оборудованием.  

Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют 

учащиеся всего класса.. Поскольку основная цель таких контрольных бесед 

это проверка осознанности усвоения учебной программы, учитель 

подготавливает серию вопросов по конкретной теме  курса, на которые 

учащиеся дают короткие обоснованные ответы, показывающие не только 

знания фактического материала, но и умение сопоставить факты, выбрать 

альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п.  

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические 

особенности на уроках, по предметам данной образовательной области. 

Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-

описание и рассказ-рассуждение.  

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое 

описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их 

существенные признаки и свойства. При оценке, этого вида рассказа 

учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенные 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 
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ученика отступить от текста учебника, не повторять его дословно, а 

высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из 

жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной 

литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем.  

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно 

обобщить полученные знания, правильно установить причинно-

следственные, пространственные и временные связи, использовать 

приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня 

развития школьника, сформированное логического мышления, воображения, 

связной речи - рассуждения.  

При письменной проверке знаний используются такие контрольные 

работы, которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, 

что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших 

школьников. Целесообразны тестовые задания по нескольким вариантам на 

поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и 

др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками - 

заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно 

строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей.  

3. Критерии оценивания знаний и умений обучающихся по 

окружающему миру:  

 «5» - ставится ученику, если он осознанно и логично излагает 

учебный материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает 

связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), 

правильно выполняет практические работы и даёт полные ответы на все 

вопросы поставленные вопросы. Ответ самостоятельный. Полно раскрыто 

содержание материала в объёме программы и учебника; чётко и правильно 

даны определения и раскрыто содержание понятий, верно использованы 

научные термины; для доказательства использованы различные умения, 

выводы из наблюдений.  

 «4» - ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала, в 

использовании отдельных терминов, единичные недочёты при выполнении 

практической работы. Все эти недочёты ученик легко устраняет при указании 

на них учителя. Раскрыто содержание материала, правильно даны 

определения, понятия и использованы научные термины, ответ 
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самостоятельные, определения понятий неполные, допущены 

незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов.  

 «3» - ставится ученику, если он усвоил основное содержание 

учебного материала, но он допускает фактические ошибки, не умеет 

использовать результаты своих наблюдений в окружающем мире, 

затрудняется устанавливать связи между объектами и явлениями природы, в 

выполнении практических работ, но может исправить перечисленные 

недочёты с помощью учителя. Усвоено основное содержание учебного 

материала, но изложено фрагментарно; не всегда последовательно 

определение понятии недостаточно чёткие; не использованы выводы и 

обобщения из наблюдения, допущены ошибки при их изложении; допущены 

ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятии.  

  «2» - ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей 

части программного материала, не справляется с выполнением практических 

работ даже с помощью учителя. Основное содержание учебного материала не 

раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены 

грубые ошибка в определении понятие, при использовании терминологии.  

4. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки:  

- неправильное определение понятия, замена существенной 

характеристики понятия несущественной;  

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех 

случаях, когда она является существенной;  

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления;  

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам;  

- незнание фактического материала, неумение привести 

самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение;  

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное 

заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом;  

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному 

результату; - неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в 

правильном показе изученных объектов (природоведческих и исторических).  

Недочеты:  

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  
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- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей;  

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении 

опыта, не приводящие к неправильному результату;  

- неточности в определении назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов; 

 - неточности при нахождении объекта на карте.  

Оценивание результатов обучения по музыке  

Слушание музыки  

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения, давать словесную характеристику их 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, умение сравнивать, 

обобщать; знание музыкальной литературы. Учитывается:  

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального 

произведения через средства музыкальной выразительности;  

 самостоятельность в разборе музыкального произведения;  

 умение учащегося сравнивать произведения и делать 

самостоятельные обобщения на основе полученных знаний.  

Критерии оценки:  

Отметка «5» Дан правильный и полный ответ, включающий 

характеристику содержания музыкального произведения, средств 

музыкальной выразительности, ответ самостоятельный;  

Отметка «4» Ответ правильный, но неполный: дана характеристика 

содержания музыкального произведения, средств музыкальной 

выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя;  

Отметка «3» Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих 

вопросов учителя;  

 Отметка «2» Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного 

материала. 

 Хоровое пение.  

Критерии оценки:  

Отметка «5» Знание мелодической линии и текста песни, чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение, выразительное исполнение;  

Отметка «4» Знание мелодической линии и текста песни, в основном 

чистое интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно 

выразительное;  

Отметка «3» Допускаются отдельные неточности в исполнении 

мелодии и текста песни, неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое 

исполнение, есть ритмические неточности, пение невыразительное;  
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Отметка «2» Исполнение неуверенное, фальшивое.  

Критерии оценивания устного ответа:  

Отметка «5» 1. Учащиеся правильно излагают изученный материал; 2. 

Анализирует произведения музыки, живописи, графики, архитектуры, 

дизайна, скульптуры; 3. Выделяет особенности образного языка 

конструктивных видов искусства, единства функционального 

художественно-образных начал и их социальную роль; 4. Знает основные 

этапы развития и истории музыки, архитектуры, дизайна, живописи и т.д., 

тенденции современного конструктивного искусства.  

Отметка «4» 1. Учащиеся полностью овладел программным 

материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного 

характера.  

Отметка «3» 1. Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

2. Допускает неточности в изложении изученного материала.  

Отметка «2» 1. Учащийся допускает грубые ошибки в ответе 2. Не 

справляется с поставленной целью урока.  

Музыкальная викторина  

Критерии оценки:  

Отметка «5» Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно;  

Отметка «4» Два музыкальных произведения отгаданы не верно;  

Отметка «3» Четыре музыкальных номера не отгаданы;  

Отметка «2» Пять и более музыкальных номеров не отгаданы 

учащимся.  

Оценка тестовой работы.  

Отметка «5» При выполнении 100-90% объёма работы  

Отметка «4» При выполнении 89 - 76% объёма работы  

Отметка «3» При выполнении 75 - 50% объёма работы  

Отметка «2» При выполнении 49 - 0 % объёма работы  

 Оценивание результатов обучения по изобразительному искусству  

Этапы оценивания детского рисунка:  

- как решена композиция: как организована плоскость листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения, как выдержана 

общая идея и содержание;  

- характер формы предметов: степень сходства изображения с 

предметами реальной действительности или умение подметить и передать в 

изображении наиболее характерное; 

 - качество конструктивного построения: как выражена конструктивная 

основа формы, как связаны детали предмета между собой и с общей формой;  
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- владение техникой: как ученик пользуется карандашом, кистью, как 

использует штрих, мазок в построении изображения, какова выразительность 

линии, штриха, мазка;  

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

вкус.  

Оценка "5" - учащийся полностью справляется с поставленной целью 

урока;  

- правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные знания на практике; 

 - верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает 

между собой все компоненты изображения; - умеет подметить и передать в 

изображении наиболее характерное.  

Оценка "4"  

- учащийся полностью овладел программным материалом, но при 

изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

 - гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения;  

- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении 

наиболее характерное. 

 Оценка "3"  

- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока;  

- допускает неточность в изложении изученного материала.  

Оценка "2"  

- учащийся допускает грубые ошибки в ответе;  

- не справляется с поставленной целью урока;  

Оценивание результатов обучения по физической культуре  

1. Оценка успеваемости – одно из средств повышения эффективности 

учебного процесса. Она помогает контролировать освоение программного 

материала, информирует о двигательной подготовленности учеников, 

стимулирует их активность на занятиях физическими упражнениями. При 

выполнении минимальных требований к подготовленности учащихся 

получают положительную оценку по предмету «Физическая культура».  

2. По основам знаний. Оценивая знания учащихся, надо учитывать 

глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение 

обучающихся использовать знания применительно к конкретным случаям и 

практическим занятиям физическими упражнениями.  

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные 

возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся. 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  
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Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и 

результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, 

«заступ» при приземлении.  

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого 

искажения структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя 

количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К 

значительным ошибкам относятся:  

 старт не из требуемого положения;  

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, 

высоту;  

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных 

движений;  

  несинхронность выполнения упражнения.  

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, 

влияют на качество и результат выполнения упражнения.  

Характеристика цифровой оценки (отметки)  

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, 

допускается наличие мелких ошибок.  

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной 

ошибки и несколько мелких.  

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и 

несколько грубых. Но ученик при повторных выполнениях может улучшить 

результат.  

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. 

Причиной невыполнения является наличие грубых ошибок. В 1 – 4 классах 

оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, 

лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. 

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо 

учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту.  

Оценивание результатов обучения по английскому языку  

1. Аудирование  

 «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса.  

 «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание 

содержания услышанного в целом.  
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 «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса.  

 «2» ставится в том случае, если учащиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса.  

2. Говорение  

 «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса.  

 «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная 

речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса.  

 «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, 

высказывания учащихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом учащиеся выразили свои мысли на иностранном языке с 

отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять 

содержание сказанного. 

  «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания учащихся не соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче, учащиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои 

мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых норм, 

которые не позволяют понять содержание большей части сказанного.  

3. Чтение  

 «5»·ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

  «4»·ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на понимание этого текста, в объёме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 
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 «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и 

при этом учащиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного 

иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение 

обучающихся в основном соответствует программным требованиям для 

данного класса.  

 «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

учащиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса.  

 

3.3. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации 

 

 Обучающиеся с ЗПР имеют право на специальные условия проведения 

оценки результатов освоения АООП НОО, что включают:  

1) особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий);  

3) присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности; 

        4)адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами);  

        5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.);  

        6)при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 
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напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию);  

       7) увеличение времени на выполнение заданий;  

        8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

      9) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

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, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

Решение об успешном освоении АООП НОО и переводе выпускника на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации на основе 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения АООП 

НОО и решение ПМПК (повторное по окончанию 4 класса). 

Решение о переводе обучающегося воспитанника на следующий 

уровень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

        -   определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом кА достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

        - даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфолио достижений и другими 

объективными показателями. 

Образовательная организация обязана информировать органы управления в 

установленной регламентом форме: 

 - о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и 
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итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

 - о количестве обучающихся воспитанников, завершивших обучение на 

ступени начального общего образования и переведённых на следующую 

ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности организации осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО с учётом: 

 - результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

 - условий реализации АООП НОО; 

 - особенностей контингента обучающихся. 

3.4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе 

на уровень основного общего образования 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО 

является достижение предметных и метапредметных результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы - 

система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по 

четвертям и годовых), направленных на определение уровня освоения 

учебного материала учащимися. Проводится внутришкольный мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ по русскому языку, математике. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учётом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня 

достижений как ориентира при построении всей системы оценивания и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. Во время обучения в 

1 классах используется только качественная оценка, которая призвана 

всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся. На этом этапе 

обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Оценивание предметных результатов с помощью цифровой отметки в 2-

4 классах. При оценивании предметных достижений обучающихся 

используется пятибалльная система. 
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Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» 

(«отлично»)- уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота 

и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 - 3 ошибок или 4 - 6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» 

(«удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 - 6 ошибок или 

10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 - 5 ошибок ли не 

более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» 

(«плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 

ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение 

логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов 

обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с 

другими детьми. 

Виды и формы контрольно – оценочных действий учащихся 

№ Вид Время Содержание Формы и виды 
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1 Стартовая 

работа (тест, 

диктант, 

контрольная 

работа и др.) 

Начало 

сентября 

Определяет 

актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных 

знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных 

знаний. 

Фиксируется 

учителем в 

основном 

журнале по 

пятибалльной 

шкале. 

 
 

2 Диагностическая 

работа 

(мониторинговая) 

Проводится 

по 

завершению 

изучения 

темы при 

освоении 

способов 

действия в 

учебном 

предметет. 

Количество 

работ зависит 

от 

поставленных 

задач 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия , 

которым 

необходимо 

овладеть в рамках 

решения учебной 

задачи. 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по 

каждой 

отдельной 

операции 

3 Самостоятельная 

работа 

В 

соответствии 

с УМК и 

рабочей 

программой 

по предмету 

Направлена, с 

одной стороны, на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с 

другой стороны, 

на параллельную 

Обучающийся 

сам оценивает 

все задания, 

которые он 

выполнил, 

проводит 

рефлексивную 

оценку своей 

работы. 
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отработку и 

углубление 

текущей 

изучаемой 

учебной темы. 

Задания 

составляются по 

основным 

предметным 

содержательным 

линиям на двух 

уровнях: 

1-базовый 2 - 

повышенный 

Учитель 

проверяет и 

Оценивает 

выполненные 

школьником 

задания 

отдельно по 

уровням, 

определяет 

процент 

выполненных 

заданий и 

качество их 

выполнения. 

Далее ученик 

соотносит свою 

оценку с 

оценкой 

учителя, после 

чего 

определяется 

дальнейшие 

шаги в 

самостоятельной 

работе 

обучающегося. 

4 Проверочная 

работа (диктант 

контрольная 

работа) 

В 

соответствии 

с УМК и 

рабочей 

программой 

по предмету 

Проверяется 

уровень освоения 

обучающимися 

предметных 

способов 

действия. 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. 

Учитель 

оценивает все 

задания по 

пятибалльной 

шкале. 

5 Решение 

проектной 

задачи 

В 

соответствии 

с УМК и 

рабочей 

программой 

по предмету 

Направлена на 

выявление уровня 

формирования 

УУД. 

Экспертная 

оценка по 

специально 

созданным 

экспертным 

картам. 
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6 Итоговая 

проверочная 

работа (диктант, 

контроль ная 

работа, тест 

утверждается на 

МО ) 

Май Включает 

основные темы 

учебного года. 

Задания 

рассчитаны на 

проверку не 

только знаний, но 

и развивающего 

эффекта обучения. 

Задания разного 

уровня, как по 

сложности 

(базовый, 

повышенный), так 

и по уровню 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание по 

пятибалльной 

шкале. 

Сравнение 

результатов 

стартовой и 

итоговой 

работы. 

 

 На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов.  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующем уровне общего образования, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебнопрактических задач 

средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня.  2)Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой 

для продолжения образования на следующем уровне общего 

образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
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выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

3)Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующем уровне общего образования. 

 Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной  программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня.  

Решение об успешном освоении учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом школы на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующую уровень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации и с учетом мнения родителей (законных представителей) 

учащегося.  

3.5. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений – один из 

основных показателей в оценке образовательных достижений. Одним из 

наиболее адекватных инструментов для оценивания динамики 

образовательных достижений служит портфолио достижений ученика. 

 Портфолио достижений — это не только современная эффективная 

форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее:  

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся 

воспитанников;  

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения;  
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- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся;  

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность.  

Портфолио достижений представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и  

достижения обучающегося в различных областях. Портфолио достижений 

является оптимальным способом организации текущей системы оценки.  

В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. В портфолио 

достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования 

включаются следующие материалы:  

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в 

ходе посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, 

реализуемых в рамках АООП НОО. Обязательной составляющей портфолио 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений, мониторинг сформированности 

образовательных и социальных компетенций и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, педагог-психолог, 

учительлогопед, социальный педагог, организатор воспитательной работы, 

воспитатель группы продленного дня и другие непосредственные участники 

образовательных отношений.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной деятельности. Например, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – 

отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения 

примерной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования. 

 Примерная структура портфолио:  
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1.Титульный лист. Содержит основную информацию (фамилия имя и 

отчество; учебное заведение, класс), контактную информацию и фото 

ученика.  

2. Мой мир - здесь можно поместить любую информацию, которая 

интересна и важна для ребенка. Возможные заголовки листов:  

 «Мое имя» - информация о том, что означает имя, можно написать о 

знаменитых людях, носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или 

интересная фамилия, можно найти информацию о том, что она означает.  

«Моя семья» - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или 

составить небольшой рассказ о своей семье.  

«Мои друзья» - фотографии друзей, информация об их интересах, 

увлечениях.  

«Моя школа»- рассказ о школе и о педагогах, небольшие заметки о 

любимых школьных предметах, построенные по принципу "мне нравится..., 

потому что...". При этом ребенок может высказаться о каждом предмете, 

найдя в нём что-то важное и нужное для себя.  

3. Моя учёба. В этом разделе заголовки листов посвящены 

конкретному школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно 

написанными контрольными работами, интересными проектами, отзывами о 

прочитанных книгах, графиками роста скорости чтения, творческими 

работами.  

4. Мои увлечения. В этот раздел ребенок помещает свои творческие 

работы: рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа (поделка), 

нужно поместить ее фотографию. Родителям необходимо предоставить 

полную свободу ребенку при наполнении этого раздела! 

 5. Мои достижения. Здесь размещаются грамоты, сертификаты, 

дипломы, благодарственные письма, а также итоговые аттестационные 

ведомости. Причем в начальной школе не следует разделять по важности 

успехи в учебе (похвальный лист) и успехи, например, в спорте (диплом). 

Формы оценки портфолио каждый ученик определяет для себя сам. Это 

может быть:  

• публичная презентация в конце четверти, года (она может проходить 

на классном часе, собрании родителей);  

• выставка «портфелей* (по желанию учащихся).  

Анализ, интерпретация и оценкаотдельных составляющих и портфолио 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

закреплённых в Стандарте.  
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Оценивание портфолио достижений ведётся на критериальной основе. 

По результатам оценивания материалов портфолио достижений, делаются 

выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе;  

 2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;  

3) индивидуальном прогрессов основных сферах развития личности - 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 

 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

учащихся с ЗПР 

1.1. Цели и задачи программы 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на реализацию системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и 

средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения 

учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него 

задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) 

находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения 

(способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные 

учебные действия обеспечивают личности не только готовность и 

способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Целью программы формирования УУД является обеспечение 

организационно-методических условий для формирования у обучающихся, 

при получении начального общего образования, способности к 
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самостоятельному целеполаганию, планированию и осуществлению учебной  

деятельности и организации учебного сотрудничества.  

Задачи программы:  

- установление ценностных ориентиров начального общего 

образования для обучающихся;  

- овладение обучающимися комплексом учебных действий, 

составляющих операциональный компонент учебной деятельности;  

-формирование основных компонентов учебной деятельности 

(познавательные и учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные 

операции); - определение состава и характеристики УУД;  

- выявление в содержании предметных областей УУД и определение 

условий их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях;  

- формирование способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

социального опыта.  

Программа формирования УУД содержит:  

- описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении НОО;  

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД обучающихся;  

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов в соответствии с УМК «Школа России», коррекционных курсов и 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы;  

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД у детей с ЗПР в соответствии с 

УМК «Школа России»;  

- описание преемственности программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию в соответствии с УМК «Школа России». 

 

1.2. Ценностные ориентиры содержания образования 

 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ определяет ценностные 

ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

 - формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ историю, осознание ответственности человека за благосостояние 

общества;  
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- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение 

истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, 

кооперации сотрудничества на основе:  

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности 

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

- формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учетом позиций всех участников.  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма:  

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и  стремление следовать им;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, 

вины, совести - как регуляторов морального поведения;  

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

 4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

 -развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания итворчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю,оценке);  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия ее самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

6. Развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственность 

за их результаты; - формирование целеустремленности и настойчивости в 

достижении целей, готовность к преодолению трудностей и жизненного 

оптимизма;  

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей.  

 

1.3. Характеритсика универсальных учебных действий для  

обучающихся с ЗПР в младшем школьном возрасте 
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Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися с ЗПР, возможность их самостоятельного движения в 

изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса к 

учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности 

— мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательной организации 

обучающихся с ЗПР. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с 

ЗПР. 

В соответствии с ФГОС НОО в программе представлено четыре вида 

УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

1. Личностные универсальные учебные действия — система ценностных 

ориентаций младшего школьника, отражающих личностные смыслы, 

мотивы, отношения к различным сферам окружающего мира.  

 Личностные универсальные учебные действия выражаются формулами 

«Я и природа», «Я и другие люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», 

что позволяет ребенку выполнять разные социальные роли («гражданин», 

«школьник», «ученик», «собеседник», «одноклассник», «пешеход»).  

2. Регулятивные универсальные учебные действия отражают 

способность учащегося строить учебно-познавательную деятельность, 

учитывая все ее компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, 

оценка).  

К регулятивным универсальным учебным действиям относятся:  

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

 – планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временны´х характеристик;  

– контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 – коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 



108 

 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися;  

– оценка – выделение и осознание обучающимся того, что им уже 

усвоено и что ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

объективная оценка личных результатов работы;  

– познавательная рефлексия – рефлексия способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

– саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, 

волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели.  

3. Познавательные универсальные учебные действия – система способов 

познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, 

исследования; совокупность операций по обработке, систематизации, 

обобщению и использованию полученной информации.  

Познавательные универсальные учебные действия включают:  

1) общеучебные универсальные действия, которые включают:  

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 – поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;  

– структурирование знаний;  

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме;  

– выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий;  

 – смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официальноделового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

2) знаковосимволические действия, которые включают:  

– моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственнографическая или знаковосимволическая модели);  

– преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  

3) логические универсальные действия, которым относятся:  
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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 причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  

– построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

– доказательство; 

 – выдвижение гипотез и их обоснование.  

4) постановка и решение проблем, к которым относятся: 

 – формулирование проблемы;  

– самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера.  

Коммуникативные универсальные действия – способность учащегося 

осуществлять коммуникативную деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельная 

организация речевой деятельности в устной и письменной форме.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

– постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

 – разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация;  

– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

– умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
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грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации 

 

1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов и коррекционных курсов начального общего образования 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», (данный УМК 

используется в начальной школе МБОУ « Школа № 29»), помимо прямого 

эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, 

вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями:  

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:  

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,  

- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

 - личностные – определяющие мотивационную ориентацию,  

- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области, 

коррекционные курсы, индивидуальную/подгрупповую логопедическую 

работу и внеурочную деятельность.  

3. Заданные ФГОС НОО УУД определяют акценты в отборе 

содержания, планировании и организации образовательной деятельности с 

учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся с ЗПР.  

4. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого УМК в 

рабочих программах и являются ориентиром при организации мониторинга 

их достижения.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ программа 

формирования УУД направлена на достижение личностных результатов 
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обучающихся с ЗПР освоения АООП НОО, которые включают овладение 

обучающимися с ЗПР компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление 

социальных отношений обучающихся в различных средах, 

сформированность мотивации к обучению и познанию:  

- осознание себя как гражданина России, формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;  

- наличие целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей;  

-наличие уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

- наличие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

- владение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

- владение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, в том числе с использованием 

информационных технологий;  

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её 

временно-пространственной организации;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нём, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- наличие социально значимых мотивов учебной деятельности, 

способность принимать и выполнять социальные роли обучающегося;  

- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

- проявление эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- проявление этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

- наличие установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации 

к участию в творческой деятельности, достижению результата, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему 

учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы 

и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, 

задания, задачи.  
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В курсе «Окружающий мир» – это темы «Природа России», 

«Страницы истории Отечества», «Родной край – часть большой страны», 

«Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что 

мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России 

(гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, 

и продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 

России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, 

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» – это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу 

русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской 

классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также 

тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях 

ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 

бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской 

Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети 

знакомятся с национальными ценностями нашего Отечества, памятниками 

старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы 

Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа – русском языке. В этой связи даны 

тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 

Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 

строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 

Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей 

малой родине – крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 

4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны – о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского 

флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об 

отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 
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(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. 

Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, 

широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности 

жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 

стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных 

эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

идея «от родного порога – в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского и немецкого языков) с 

этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре  России и 

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений 

направлены на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. 

Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их 

столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице 

Москве, об испанских, французских, немецких, английских, американских 

руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит 

общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок  

«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 

Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета 

и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема 

системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 
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Каждый учебный предмет и коррекционный курс, в зависимости от 

предметного содержания и способов организации учебной деятельности, 

обеспечивает возможности для формирования коммуникативных, 

познавательных и регулятивных учебных действий у обучающихся с ЗПР.  

Учебный предмет «Русский язык» открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий – замещения (например, звука буквой) и  

преобразование модели (видоизменения слова). Усвоение УУД на уроках 

русского языка создает условия для формирования языкового чувства как 

результата ориентировки ребенка в морфологической и синтаксической 

структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

Освоения учебного предмета «Родной язык» обеспечивают:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач.  

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий: коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).  

Этот предмет обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий:  
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- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов;  

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

героями литературных произведений посредством эмоционально--

действенной идентификации;  

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан;  

- эстетических ценностей и выработке на их основе эстетических 

критериев;  

- нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей;  

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений;  

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей;  

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, 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;  

- умения выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочниками для понимания и получения информации.  

Освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают:  

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного 

развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации;  
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3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 «Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающихся, способствует их общему речевому развитию.  

При изучении иностранного языка формируются следующие УУД:  

- способность работать с текстом, опираясь на умения, приобретенные 

на уроках русского языка, литературного чтения, развития речи 

(прогнозирования содержания текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывание текста, выписывание отдельных слов и предложений 

из текста и т.п.);  

- овладение разнообразными приемами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 - овладение общеречевыми коммуникативными умениями;  

- умение осуществлять самоконтроль и самооценку; - умение 

самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера.  

«Математика» является основой развития познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия:  

- планирования последовательности шагов при решении задач;  

- различения способа и результата действия;  

- выбора способа достижения поставленной цели;  

- использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации;  

- сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение 
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имеет математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на уровне 

начального образования. В специально организованной образовательной 

деятельности обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

его обучения, так и для социализации.  

Во всех учебниках УМК «Школа России», начиная с первого класса, 

вводится символика для обозначения форм работы (выполни индивидуально, 

в парах, коллективно), формулировки заданий (проведи линию, впиши 

цифры, обведи, раскрась и т.п.); введение рисунков для выделения объектов 

и отношений между ними, иллюстрации понятий, обозначения объектов, 

использование социально принятой символики (стрелки, схемы, графы, 

таблицы).  

 Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую 

функцию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности.  

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности; способствует 

принятию обучающимисяправил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья.  

Изучение «Окружающего мира» направлено на формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

- овладение начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией;  

- формирование действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей);  

- формирование логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края;  
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- способность регулировать собственную деятельность, на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека;  

- способность осуществлять информационный поиск для решения 

учебных задач.  

Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное 

искусство» связан с формированием познавательных, регулятивных 

действий. 

 Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 

условия для формирования метапредметных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу.  

Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся.  

Значимость учебного предмета «Изобразительное искусство» 

определяется его нацеленностью на развитие творческих способностей и 

потенциала обучающихся с ЗПР. Сформированность УДД при освоении 

изобразительного искусства проявляется в:  

- умении видеть и воспринимать явления художественной культуры в 

окружающей жизни;  

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведения искусства;  

- активном использовании языка изобразительного искусства и 

различных художественных материалов для освоения содержания разных 

учебных предметов;  

- обогащении ключевых компетенций художественно эстетическим 

содержанием;  
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- умении организовать самостоятельную художественно творческую 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;  

- способности оценивать результаты художественно творческой 

деятельности, собственной и одноклассников.  

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства формируются эстетические и 

ценностно смысловые ориентации обучающихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам 

народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской  

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе.  

Изучение этого учебного предмета направлено на формирование 

коммуникативные универсальных учебных действий на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения.  

Специфика учебного предмета «Технология» и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены:  

- ключевой ролью предметной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

 - значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 - широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса;  

- формированием первоначальных элементов ИКТ - компетентности 

обучающихся.  

Изучение учебного предмета «Технология» обеспечивает реализацию 

следующих целей:  

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно преобразующей деятельности человека;  

- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 
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процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей);  

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка;  

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно преобразующих действий;  

- развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; - развитие 

эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

 - формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметно преобразующей, символикомоделирующей 

деятельности;  

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению;  

- формирование ИКТ - компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

 «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости 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 основе конструктивных стратегийи умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая 

культура» как учебный предмет способствует: 

 - в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;  
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- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

1.5. Типовые задачи формирования УУД 

 

Выбор модельных УУД для разработки типовых задач для оценки 

сформированности УУД основывается на следующих критериях: 

- оказательность конкретного вида УУД для общей характеристики 

уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных 

УУД; 

- учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное 

действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. 

Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как 

личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия 

может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 

регулятивное, как знаковосимволическое действие и пр.). Системный 

характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну 

задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных 

учебных действий: 

- учет возрастной специфики видов УУД; 

- возможности объективирования свойств УУД при решении типовой 

задачи, их качественной и количественной оценки. 

УМК «Школа России» направлен на оценку развития УУД: 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности 

методик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и 

уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям 

оцениваемых групп учащихся; 

 валидность и надежность применяемых методик; 

 профессиональная компетентность и специальная подготовленность 

лиц, осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), 

обработку и интерпретацию результатов; 
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 этические стандарты деятельности психологов. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 

развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление - понимание - 

применение 

- анализ - синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 

вопросов (практических заданий) к нему. 

1. Требования к задачам. 

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, 

были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, 

претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Задания для формирования личностных универсальных учебных 

действий:  

- участие в проектах; 

 - подведение итогов урока;  

 - творческие задания;  

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;  

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма;  

- самооценка события, происшествия;  

- дневники достижений;  

Задания для диагностики и формирования познавательных 

универсальных учебных действий:  

- «найди отличия»;  

- «на что похоже?»;  

- поиск лишнего;  

- «лабиринты»;  
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- упорядочивание;  

- «цепочки»;  

- составление схем-опор;  

- работа с разного вида таблицами;  

- составление и распознавание диаграмм;  

- работа со словарями  

Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных 

учебных действий:  

- «преднамеренные ошибки»;  

- поиск информации в предложенных источниках;  

- взаимоконтроль;  

- взаимный диктант;  

- заучивание материала наизусть в классе;  

- «ищу ошибки»;  

- контрольный опрос на определенную проблему.  

 Задания для диагностики и формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

- составь задание партнеру;  

- отзыв на работу одноклассника; 

 - формулировка вопросов для обратной связи;  

- «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т. д.  

Целесообразно практиковать выполнение такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, 

например, должны выработать общее мнение или создать общее описание. 

Такой прием придаст этим заданиям психологически полноценный характер 

деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность 

необходимости «рассказывать самому себе».  

1.6. Преемственность формирования универсальных учебных 

действий от дошкольного к начальному общему образованию и 

основному общему образованию.  

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждом уровне образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика 

определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности.  
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования обеспечивается за счет:  

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах 

обучения на каждом уровне;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические 

идр.).  

Основанием преемственности разных уровней образовательной 

системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться.  

В таблице представлено значение различных видов универсальных 

учебных действий для успешности обучения и усвоения учебного 

содержания различных предметов в системе дошкольного образования и в 

начальной школе. Развитие универсальных учебных действий обеспечивает 

формирование психологических новообразований и способностей 

обучающихся с ЗПР, которые, в свою очередь, определяют условия высокой 

успешности учебной деятельности и освоения предметных дисциплин. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в 1 

классе 

 Личностные действия- 

самоопределение, 

смыслообразование 

Внутренняя позиция школьника Адекватная мотивация 

учебной деятельности 

  Познавательные действия 

(классификация, 

сериация);  

 коммуникативные 

действия (умение вступать 

в кооперацию, соотносить 

позиции партнеров и 

собственную) 

 Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном взаимодействии. 

Понятие сохранения (на примере 

дискретного множества). 

 Предпосылки формирования 

числа как условие освоения 

математики. 
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Значение УУД для успешности обучения на уровне начального общего 

образования 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия  

- смыслообразование  

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

Преемственность перехода от начального общего к основному 

 общему образованию 

 Познавательные и 

знаковосимволические 

действия 

 Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого. 

 Различение символов/знаков И 

замещаемой предметной 

действительности. 

 Предпосылка и условие 

успешности овладения 

чтением (грамотой) и 

письмом. Условие усвоения 

математики, родного языка, 

формирования умения решать 

математические, 

лингвистические и другие 

задачи. Понимание условных 

изображений в любых 

учебных предметов. 
Коммуникативные 

действия 

Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие 

планирующей регулирующей 

функции речи. 

Развитие учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстником. Условие 

осознания содержания своих 

действий и усвоения учебного 

содержания. 
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Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода - 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены:  

-необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

учебной деятельности и содержания обучения (предметная система, разные 

преподаватели и т.д.);  

-совпадением начала кризисного периода, в который вступают 

младшие подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией 

подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении 

значимости учебной деятельности);  

-недостаточной готовностью обучающихся к более сложной и 

самостоятельной учебной деятельности, связанной с показателями их 

интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем 

сформированности структурных компонентов учебной деятельности 

(мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

 Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и 

заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образования в школе является 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования - формирование умения учиться, которое обеспечивается 

формированием системы УУД, а также на положениях ФГОС дошкольного 

образования, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения 

дошкольного образования. 

 1.7. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР  

универсальных учебных действий по завершении  

начального общего образования  

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

 Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 
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том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты.  

«Условия, обеспечивающие развитие УУД у обучающихся с ЗПР в 

образовательной деятельности»  

Учитель знает:  

- важность формирования универсальных учебных действий 

школьников с ЗПР;  

- сущность и виды универсальных умений,  

-педагогические приемы и способы их формирования у обучающихся с 

ЗПР.  

Учитель умеет:  

-отбирать содержание и конструировать образовательную деятельность 

с учетом формирования УДД у обучающихся с ЗПР;  

-использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД у учащихся с ЗПР;  

-привлекать родителей (законных представителей обучающихся) 

обучающихся с ЗПР к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, коррекционных 

курсов и курсов внеурочной деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и внеурочной деятельности, на уровне начального 

общего образования составлены в соответствии с требованиями к 

результатам освоения АООП НОО.   

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, 

обучения и развития у обучающихся с ЗПР, их возрастных и иных 
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особенностей, а также условий, необходимых для развития их личностных и 

познавательных качеств.  

Структура программ соответствует ФГОС НОО с ОВЗ.  

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разработаны на основе требований к результатам 

(личностным, метапредметным, предметным) освоения ООП НОО с учетом 

программ, включенных в ее структуру.  

Рабочие программы учебных предметов, коррекционных курсов 

содержат:  

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

при получении НОО с учетом специфики учебного предмета, 

коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, коррекционного курса; 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

В школе реализуются образовательные программы начального общего 

образования: «Русский язык», «Литературное чтение», «Родной русский 

язык», «Литературное чтение на родном языке», «Английский язык», 

«Математика», «Информатика», «Окружающий мир», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура». 

Во внеурочной деятельности реализуются программы коррекционных 

занятий с психологом, логопедом, учителем начальных классов (не менее 5 

часов): корекционно – развивающие занятия «Коррекция нарушений устной 

и письменной речи»; психокорекционные занятия «Коррекция и развитие 

психомоторики и сенсорных процессов для учащихся с ОВЗ».   

 Учащиеся имеют право на выбор направлений внеурочной 

деятельности и посещение кружков: 

- Грамотеи; 

- Путешествие в Числяндию; 

- Азбука пешехода; 

- Шахматы; 

- Волшебный мир книг; 

- В мире этикета; 
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- Праздники года; 

- Декоративно – прикладное искусство; 

- Домисолька; 

- Подвижные игры; 

- В мире этикета 

Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности представлены в Приложении к ООП НОО. 

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 увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

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 учебные 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, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и 

навыки на формирование ИКТ- компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. 

формируются средствами каждого учебного предмета, даёт возможность 

объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 

же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе 

содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов 



130 

 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности 

и инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и др. 

Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития 

рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия 

как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, 

школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальный уровень образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

учебным предметам на уровне начального общего образования, которое в 

полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ 

учебных предметов. 

Программа «Коррекция и развитие психомоторики и сенсорных 

процессов для учащихся с ОВЗ» 

Данная программа – это курс индивидуальных и групповых 

занятий, направленных на развитие и коррекцию психических 

процессов, моторной деятельности, а также создание зоны ближайшего 

развития для преодоления недостатков интеллектуальной деятельности, 

повышение уровня общего развития и создание оптимальных 

возможностей и условий проявления личностного потенциала учащихся 

с ОВЗ. 

Продолжительность одного занятия составляет 20 минут. 

При организации коррекционно–развивающей работы 

значительное внимание уделяется психовозрастным и индивидуальным 

особенностям учащихся с ОВЗ, своеобразию их поведенческих и 
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эмоциональных реакций.  

Коррекционно–развивающая работа осуществляется по принципу 

дифференцированного и индивидуального подхода.  

Индивидуальные занятия направлены на исправление недостатков 

психического развития учащихся, ликвидацию пробелов в знаниях. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере 

выявления индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

В разных классах могут быть использованы одни и те же методики 

и упражнения, но при этом меняется уровень их сложности. 

Универсальной формой коррекционных занятий является игра. 

Цель программы - индивидуальная коррекция познавательной 

сферы учащихся с ОВЗ, направленная подготовка к усвоению ими 

учебного материала. 

Задачи программы: 

 1.Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и 

коррекция познавательных процессов у учащихся с ОВЗ (восприятия, 

внимания, памяти, мышления, моторной деятельности). 

2. Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности. 

3. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 

Этапы программы: 

             1. Этап психодиагностики (начало-конец года) – диагностика 

развития познавательных процессов у ребёнка (восприятия, внимания, 

памяти, мышления, моторной деятельности). 

 2. Этап практический (проведение коррекционных занятий) -  

гармонизация и оптимизация развития учащихся, переход от 

отрицательной фазы развития к положительной, коррекция 

познавательных процессов учащихся с ОВЗ, овладение определёнными 

способами деятельности (воспроизводящие способы мышления, 

аналитическая обработка информации, рациональные способы 

деятельности и др.). 

Структура коррекционно – развивающих занятий: 

- ритуал приветствия; 

- рефлексия предыдущего занятия; 

- разминка; 

- основное содержание занятия; 

- рефлексия прошедшего занятия; 

- ритуал прощания. 

 Коррекционные занятия проводятся по подгруппам и в 

индивидуальной форме. 
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Содержание программы 

 Коррекционные занятия с учащимися с ОВЗ начинаются с 

формирования восприятия.  

 Восприятие является основой мышления и практической 

деятельности человека, основой ориентации человека в мире и 

обществе. Одним из эффективных методов развития восприятия 

является сравнение. Для развития пространственных представлений 

учащихся с ОВЗ используются наглядные материалы; развитие умения 

видеть детали, слушать, выделять главные и существенные признаки 

предметов, развивать пространственные представления. 

 Внимание учащихся с ОВЗ характеризуется повышенной 

отвлекаемостью, неустойчивостью, снижением способности 

распределять и концентрировать внимание. Развитию произвольного, 

непроизвольное внимание, а также концентрации, переключаемости, 

устойчивости, наблюдательности, распределению внимания, в 

значительной мере способствуют  специальных упражнения.  

 Основной особенностью учащихся с ОВЗ является ограниченный 

объем памяти и снижение прочности запоминания. Память связана с 

восприятием, мышлением, с ориентированием человека во времени и 

среде, играет решающую роль в развитии самосознания личности, 

обеспечивая ее целостность и единство. 

Важно научить детей понимать, что значит запомнить, научиться 

группировать материал, выделять опорные слова, составлять план, 

устанавливать смысловые связи, т.е., развивать не только механическую, 

но и произвольную память. На коррекционных занятиях необходимо 

развивать те виды памяти, которые оказываются наименее развитыми у 

ребенка (зрительная, слуховая, словесно - логическая). Работу по 

формированию памяти целесообразно проводить на не учебном 

материале, в различных жизненных ситуациях.  

В развитии мыслительной деятельности большинства учащихся с 

ОВЗ обнаруживается значительное отставание и своеобразие, 

выражающееся в несформированности таких операций как анализ и 

синтез, в неумении выделять существенные признаки предмета и делать 

обобщения, в низком уровне развития абстрактного мышления. 

В процессе коррекционных занятий необходимо научить 

рассматривать предмет или ситуацию с разных сторон, оперировать 

всеми необходимыми для решения задач данными. Необходимо уделять 

особое внимание формированию у учащихся образного мышления, 

способности к визуализации. 

Для учащихся с ОВЗ наиболее сложными являются задачи 
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проблемного характера. Им свойственно: поверхностное мышление, его 

направленность на случайные признаки, что особенно проявляется на 

словесно – логическом уровне. Необходимо подбирать такие задачи, 

которые бы требовали индуктивного  и дедуктивного умозаключения.  

Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, 

рекомендуется выполнять с применением наглядности, постепенно 

снижая долю ее участия в мыслительном процессе, через решение 

логических задач развивается словесно – логическое мышление. 

Уровень развития мелкой моторики является  показателем 

интеллектуального развития учащихся. Техника письма требует 

слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, и в том числе 

хорошо развитогозрительного восприятия  произвольного 

внимания.  

Нарушения перечисленных психических функций и моторики 

выражается в проявлениях дисграфии, утомляемости, негативном 

отношении к учебе, школьных неврозах.  

Психокоррекция должна быть направлена на развитие быстроты, 

точности движений, развитие навыков координации движений рук, 

развитие мелких мышц руки, развитие умения отображать 

эмоциональное состояние с помощью мимики и жестов.  

Тематическое планирование по курсу:  

«Коррекция и развитие психомоторики и сенсорных 

процессов для учащихся с ОВЗ» 

1 класс 

 

№ п/п Темы занятий Количество 

часов 

Блок 1 Входная диагностика познавательных процессов  4 

Блок 2 Коррекция, развитие и диагностика познавательных 

процессов 

23 

2.1. Восприятие 6 

2.2.  Внимание 5 

2.3. Память 6 

2.4. Мышление  6 

Блок 3 Диагностика коррекция и развитие моторной 
деятельности 

5 

Блок 4 Заключительная диагностика познавательных 
процессов 

2 

Всего  33 
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2 класс 

3 класс 

4 класс 

 № п/п Темы занятий Количество 

часов 

Блок 1 Входная диагностика познавательных процессов  4 

Блок 2 Коррекция, развитие и диагностика познавательных 

процессов 

20 

2.1. Восприятие 4 

2.2. Внимание 6 

2.3. Память 4 

2.4. Мышление 6 

Блок 3 Диагностика коррекция и развитие моторной 
деятельности 

7 

Блок 4 Заключительная диагностика 3 

Всего 34 

№ п/п Темы занятий Количество 

часов 

Блок 1 Входная диагностика познавательных процессов  4 

Блок 2 Коррекция, развитие и диагностика познавательных 

процессов 

21 

2.1. Восприятие 4 

2.2. Внимание 5 

2.3.  Память 5 

2.4. Мышление 7 

Блок 3  Диагностика коррекция и развитие моторной 

деятельности 

5 

Блок 4 Заключительная диагностика 4 

Всего 34 

№ п/п Темы занятий Количество 

часов 

Блок 1 Входная диагностика познавательных процессов  5 

Блок 2 Коррекция, развитие и диагностика познавательных 

процессов 

22 

2.1.  Восприятие 5 

2.2. Внимание 5 

2.3.  Память 6 

2.4. Мышление 6 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания  

обучающихся с ЗПР 

 

Пояснительная записка 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования(далее – Программа) 

направлена на обеспечение духовно - нравственного развития, воспитания 

младших школьников  с ЗПР МБОУ «Школа № 29» г. Прокопьевска в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе  семьи и других институтов общества. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Закона 

Российской Федерации «Об образовании», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, и с учетом опыта реализации воспитательной работы 

МБОУ «Школа № 29» г. Прокопьевска.  

         В основу Программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими 

субъектами социализации - социальными партнерами школы: Дворец 

творчества «им.Ю.А. Гагарина», ДЮСШ № 1, ДЮСШ № 2, КВЦ 

«Вернисаж», Детская музыкальная школа № 10, Детская школа искусств, 

городской краеведческий музей, ДК «им. Артема», ДК «Зенковский», 

Драматический театр им.Ленинского комсомола, городская детская 

бибилиотека им. А.С. Пушкина, Дворец спорта «Дельфин», Центр 

дополнительного образования. 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся с ЗПР 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования является 

социально  педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

Блок 3  Диагностика коррекция и развитие моторной 

деятельности 

5 

Блок 4 Заключительная диагностика 2 

Всего  4 
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духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовно  нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно  игровой, предметно  продуктивной, 

социально - ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) – способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся 

необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской 

идентичности (самобытности); 
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пробуждение веры в Россию, в свой народ, 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, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России. 

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 традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими 

традициями российской семьи. 

3.1. Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития 

воспитания учащихся на уровне начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение учащимися воспитательных результатов. 

Воспитательный результат - это те духовно-нравственные 

приобретения, которые получил школьник вследствие участия в той или 

иной деятельности. 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 
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распределяются по трем уровням. 

Уровень 

 

Воспитательные результаты 

 

Примечание 

 

Первый 

уровень 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве 

общества, осоциально одобряемых 

и неодобряемых формах поведения 

в обществе и 

т.п.), первичного понимания 

социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащегося со 

своими учителями как значимыми 

для него носителями 

положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

На этом уровне 

воспитание приближено 

к обучению, при  этом 

предметом воспитания 

как учения являются не 

столько научные знания, 

сколько знания о 

ценностях. 

Втрой 

уровень  

Получение школьником опыта 

освоения базовых ценностей 

общества и позитивного отношения 

к ним, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащихся между 

собой на уровне класса, школы, т.е. 

в защищенной дружеской 

просоциальной среде, в которой 

ребенок получает первое 

практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергать). 

На втором уровне 

воспитания 

осуществляется в 

контексте 

жизнедеятельности 

школьников, и ценности 

могут усваиваться ими в 

форме отдельных 

нравственно 

ориентированных 

поступков. 
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Третий 

уровень 

Получение школьниками опыта 

начального самостоятельного 

общественного действия, 

формирование у них социально – 

приемлемых моделей поведения. 

Только в самостоятельном 

общественном действии человек 

становится (а не просто узнает о 

том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие 

учащегося с представителями 

различных социальных субъектов 

за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

На третьем уровне 

создаются необходимые 

условия для участия 

учащихся в нравственно 

– ориентированной 

социально значимой 

деятельности и 

приобретения ими 

опытанравственного 

поведения жизни. 

 

Перреход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов воспитания и социализации детей - 

формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и 

других аспектах. 

 Основные направления и ценностные основы  

духовнонравственного развития, воспитания и социализации  

обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 



140 

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота 

и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; 

вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к 

труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общество 

знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый 

образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная 

и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие 

способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная 

среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное 

поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 
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Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика 

и психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное отношение к 

слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, 

экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

 

 Принципы и особенности организации духовно – нравственного  

развития,  воспитания и социализации младших школьников с ЗПР 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, 

совершенное состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной 

группы, общества, высшая норма нравственных отношений, превосходная 

степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

национальных культурных и религиозных традициях народов России и 

служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовнонравственного и социального развития личности. Воспитательные 

идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 

содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая 

лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовнонравственного развития. 
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Принцип амплификации – признание уникальности и качественного 

своеобразия уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности 

для психического и личностного развития ребенка, утверждение 

непреходящего, абсолютного значения психологических новообразований, 

возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Обучающийся на уровне  начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим 

подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на 

предшествующих этапах возрастными задачами социализации. 

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в 

возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и 

особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых.  

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны 

МБОУ «Школа № 29» и семьи, как основных социальных институтов, 

предоставляется возможность для свободной, спонтанной активности, 

свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – 

ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования 

идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного 

развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – 

устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 
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ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действенным средством нравственного воспитания ребенка.  

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать 

ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической 

проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, 

равноправного межсубъектного общения. Организация диалогического 

общения должна учитывать объективно существующую степень развития 

субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является 

более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить 

к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях 

процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательной организации должна быть 

по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и 

ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся 

и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и 
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социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение 

которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? 

милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается 

через выяснение общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что в содержании образования 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, 

общественно значимой деятельности интегрируется вокруг 

сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В свою очередь, 

ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 

деятельности МБОУ «Школа № 29» и всего уклада школьной жизни. 

Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 

формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все 

содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система 

идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства 

духовнонравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, 

школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему 

жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 
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Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него 

слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. 

Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовнонравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают 

ребенку первый пример нравственности. Пример имеет огромное значение в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни 

обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые 

широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 

культуре традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре 

народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, 

сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 

жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при 

общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному 

служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность 

ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому 

педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовнонравственного развития. В 

процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой 

системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, 

человека. Основа уклада МБОУ «Школа № 29» – традиции, в свою очередь, 

опирающиеся на значимые события, привычные отношения в коллективе. 

Это  праздники «День Знаний», «День матери», «Прощание с Азбукой», 

«День последнего звонка», День Здоровья, фестиваль патриотической песни 

и т.д. 

Основное содержание духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся с ЗПР на уровне начального 

общего образования 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
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ценностные представления о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и 

достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, 

школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в 

котором находится образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в 

жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России и 

российской гражданской (светской) этики, свободе совести и 

вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа 

и других народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной 

организации, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, 

на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
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установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых 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 учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как 

общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного человека, 

условии достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии 

современного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, 

инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи 

науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 

творческих профессий; 
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элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-

исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа 

жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное 

время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, 

уважение к спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления 

психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений 

для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 

формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные 

знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения. 
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Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, 

городской среде, понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на 

моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном 

поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 
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первоначальные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, 

сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 

младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к 

поступку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях 

коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах 

образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 

среды. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися с ЗПР 

на уровне начального общего образования 
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Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и флагом Кемеровской области, г.о. 

Прокопьевск (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным 

местам, музеев, сюжетноролевых игр гражданского и 

историкопатриотического содержания, изучения учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам, фестиваля патриотической песни); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности (в процессе посильного 

участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых этими 

организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национальнокультурных праздников, изучения 

учебной дисциплины «ОРКСЭ»); 
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участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и 

мероприятиях по поддержке ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных 

на воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и 

настоящему нашей страны (в рамках деятельности  городских мероприятий, 

проводимых ДЮО «Отважный» и т.д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи 

в контексте значимых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных моральных нормах российских 

народов (в процессе изучения учебных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как 

театральные постановки, литературномузыкальные композиции, 

художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные 

и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах 

моральнонравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной организации – овладевают навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим 

и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, 

участвуют в коллективных играх, приобретают опыт совместной 

деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других 

живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 
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получают элементарные представления о современной инновационной 

экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-

исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий, изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных 

представителей) и прародителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетноролевой экономической 

игры «Азбука экономики», проведения внеурочных мероприятий (конкурсы,  

КТД и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 

учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, предоставления 

обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе МБОУ «Школа № 29» и ДЮО «Отважный» 

(занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 

работа творческих мастерских, трудовые акции, как в учебное, так и в 

каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в 

процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в рамках 

деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 
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интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. 

д.; 

получают первоначальные представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности в процессе 

учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в 

ходе реализации учебно-исследовательских проектов, участия в научно-

практической конференции «Первые шаги в науке»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, проведения 

внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр 

интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, 

возможных негативных последствиях интеллектуальной деятельности, 

знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, 

о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных 

возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр, театрализованных представлений, проектной 

деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы 

и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед с педагогами, школьным психологом, медицинскими работниками, 

родителями), в том числе к аддиктивным проявлениям различного рода - 

наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость,  

алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 
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получают элементарные знания и умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения 

(научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

детским психологом, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и 

просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ 

жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных 

секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных 

лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных 

мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 

осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения 

учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Мы вместе», выполнения проектов, тематических классных 

часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, 

межнационального, межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения в ходе встреч с представителями различных 

традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, 

выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих 

культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного 

края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и 

межпоколенного диалога в процессе посильного участия в деятельности 

детско-юношеских организаций, организованных на базе МБОУ «Школа № 

29»; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов 

и др.) различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и 

школе в ходе выполнения ролевых проектов; 
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принимают посильное участие в разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ добровольческой деятельности, направленных на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной 

среды, телекоммуникационных технологий для организации 

межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках 

деятельности кружков информатики, интерактивного общения со 

сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебного предмета «Литература народов 

России», в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве МБОУ 

«Школа № 29»  и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, 

знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде 

людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, 

плохое и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в 

беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 

в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх и т. д.);  



157 

 

получают первичный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, выражения себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда, школьных 

кружков и творческих объединений, литературных и художественных салонов, 

в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. 

д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации 

культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной 

организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих 

работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве 

России, об институтах гражданского общества, о законах страны, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и 

др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, 

тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 

самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью 

детскоюношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия 

в социальных проектах и мероприятиях, проводимых ДЮЦ «Ровесник», 

городскими библиотеками); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в 

рамках участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, 

связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в классе, 

дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений; 

контролируют выполнение основных прав и обязанностей и т. д.); 
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получают элементарные представления об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, 

тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов 

юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и 

др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, 

тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши 

семейные традиции» и др.); 

расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на 

повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений 

(в рамках проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций 

семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и 

культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных 

территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 
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сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами 

социальной поликлиники и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в 

деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, 

школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и 

др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации 

(классная и школьная газеты, сайт МБОУ «Школа  № 29» и т.д.); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях 

родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире 

(в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, участия в деятельности школьных кружков и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, 

общаются со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с 

особенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, 

о законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 

классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в городских 

конкурсах, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы 

взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными 
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представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в 

природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных 

местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и 

животных и т. д.). 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся с ЗПР  на уровне начального 

общего образования 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

и социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой 

стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности в 

МБОУ «Школа № 29», реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного 

комплекса воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и 

воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания в 

образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности 

практического опыта и согласованного взаимодействия коллектива 

педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух 

принципов структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную 

соподчиненность уровней взаимодействия субъектов образовательного 

пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и 

многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, 

где каждый участник образовательной деятельности получает возможность 

интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-

родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в 

контексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся 

сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и 

взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие 

и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 



161 

 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. Реализация названных 

принципов взаимодействия и общения способствует актуализации 

нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает 

раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный 

и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности постепенно начинают рождаться 

новые формы творческой самоорганизации детско-родительских коллективов 

в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-родительских 

активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других 

форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на 

стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного 

комплекса воспитательных программ духовно-нравственной и 

социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение 

семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует 

созданию эффективной системы общественного участия в управлении 

развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро 

детско-родительского коллектива класса, советы детско-родительских 

активов выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного 

управления учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное 

развитие и сохранение единства воспитательной среды современной школы в 

условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации 

взаимодействия согласуются с принципами, отражающими особенности 

организации содержания воспитания и социализации младших школьников. 

Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся с ЗПР на уровне начального общего 

образования 

В настоящее время в МБОУ «Школа № 29» работа по духовно-

нравственному развитию и воспитанию реализуется через  трех  уровневую 

систему организации  воспитательного пространства, а именно: 

 Классные мероприятия 

 Школьные мероприятия (КТД и акции, конкурсы, олимпиады.) 

 Городские мероприятия. 

 В системе воспитательной работы школы можно выделить несколько 

блоков, способствующих  созданию особой развивающей среды, которая даёт 
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ребенку возможность пробовать, выбирать, принимать самостоятельные 

решения:  

  Коллективные   творческие дела.  

 Проведение школьных концертов 

 Работа спортивных секций  

 Участие в городских и областных конкурсах 

Одним из методов организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их добровольное и посильное участие в 

различных мероприятиях.  

Еще одним методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является поддержка общественной самоорганизации – 

способ совместного решения проблем, актуальных для 

самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших 

школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, 

может быть различен: от организации своего свободного времени до участия 

в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего 

микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной 

самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для 

решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных 

руководителей ориентирована на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее 

эффективному достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения 

целей в различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой 

деятельности младших школьников является их включение в работу по 

социальному проектированию и реализации социальных проектов. 

Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной 

группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный 

проект (обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого 

изменения с лицами, группами, организациями, на жизнь которых 

социальный проект может повлиять, достижение технически четких, полных, 

грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки 

качества результата); 
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– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, 

разработка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация 

предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, 

презентации). 

В качестве эффективных форм организации социально значимой 

деятельности младших школьников используются и такие формы как 

продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также 

проведение патриотических, волонтерских, экологических акций.  

Взаимодействие и сотрудничество субъектов воспитательной 

деятельности 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования 

большое значение имеет социальное партнерство различных социальных 

институтов. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. 

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов 

общественного участия  и семьи принадлежит педагогическому коллективу 

общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. 

 Младшие школьники принимают посильное участие в построении 

модели социального партнерства, необходимой для их позитивной 

социализации. Формирование социального опыта младших школьников 

осуществляется в ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, 

сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения театров, музеев, 

концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 

общественных организаций и т. д.  

При разработке и реализации программы воспитания и социализации 

младших школьников МБОУ «Школа № 29» сотрудничает с  

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей «Дворец детского творчества имени 

Ю.А. Гагарина», Муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Центр дополнительного 

образования детей», Муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Дом детского 

творчества», Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств», МБУК 

«Дворец культуры имени Артема», МБОУ ДОД Детская музыкальная школа 

№ 10", МБУК «Прокопьевский краеведческий музей, МБОУ ДОД Детская 
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музыкальная школа № 10", МБУК «Дворец культуры «Зенковский»,КВЦ 

«Вернисаж», ГУК «Прокопьевский драматический театр имени Ленинского 

комсомола», Городским Советом ветеранов  войны, труда,  Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов, разделяющими в своей деятельности 

цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом  используются 

различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей): 

– участие общественных организаций и объединений в проведении 

отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации 

отдельных образовательных программ, согласованных с программой 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы 

воспитания и социализации в МБОУ «Школа № 29». 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) – одно из ключевых направлений реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся с ЗПР на уровне начального 

общего образования. 

Система работы МБОУ «Школа № 29» по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

младшего школьного возраста с ЗПР  основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом 

законодательно установленного преимущественного права родителей 

(законных представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, 

в разработке содержания и реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 
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поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом 

приоритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в 

воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные 

семейные ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного 

изучения) текстов психолого-педагогического и нормативно-правового 

содержания, опыта других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, 

психологами, врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, 

младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и 

способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое 

обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, 

своих проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания 

собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 

способов решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного 

ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и 

партнерами в воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся является родительское собрание, 

которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и 

психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей согласовываются с планами 

воспитательной работы классных коллективов школы. Работа с родителями 

(законными представителями) предшествует работе с обучающимися и 

подготавливать к ней. Например, знакомство с родителями будущих 

первоклассников начинается раньше, чем происходит встреча учителя с 

будущими учащимися. 
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Перечень планируемых результатов 

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся  с ЗПР должно обеспечивать 

присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоциональноценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления 

российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных 

приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрел, участвуя в какомлибо 

мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности 

обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. – 

становится возможным благодаря деятельности педагога, других субъектов 

духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем 

уровням. 

Уровень Особенности 

возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

         

Приобретени

е 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость 

к новому 

социальному 

знанию, стремление 

понять новую  

школьную 

реальность 

 

Педагог должен поддержать  стремление 

ребенка к новому социальному знанию, 

создать условия для  самого воспитанника в 

формировании его личности,  включение его в 

деятельность по самовоспитанию 

(самоизменению). 

В основе используемых воспитательных 

форм лежит системно-деятельностный подход  

(усвоение человеком нового для него опыта 

поведения и деятельности) 
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2 уровень 

(2-3 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

переживания 

и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества  

Во втором и 

третьем классе, как 

правило, набирает 

силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших 

школьников друг с 

другом 

Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать 

его самого и включающую его систему 

(семью, коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к исключению его 

из этой системы. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный         подход и 

принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятель

ного 

общественно

го действия. 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в 

желании проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для 

этого новые 

необходимые 

личностные 

качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход 

в дружественную среду. Свойственные 

современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны 

быть в известной степени ограничены. 

   Однако для запуска и осуществления 

процессов самовоспитания необходимо, прежде 

всего, сформировать у ребенка мотивацию к 

изменению себя и приобретение необходимых 

новых внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется вне 

пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия педагога будут 

тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный         подход и 

принцип сохранения целостности систем 

 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным, что должно учитываться при 
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организации воспитания и социализации младших школьников. В первом 

классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен 

поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными 

формами достижение ребенком первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс 

развития детского коллектива, резко активизируется межличностное 

взаимодействие младших школьников друг с другом, что создает 

благоприятную ситуацию для достижения второго уровня воспитательных 

результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к 

результатам второго уровня на протяжении трех лет обучения в школе 

создает к четвертому классу у младшего школьника реальную возможность 

выхода в пространство общественного действия, т.е. достижения третьего 

уровня воспитательных результатов. Такой выход для ученика начальной 

школы должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную 

среду. Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной степени ограничены. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся – формирование основ российской 

идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 

доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления 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 ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 
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– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества 

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 традиционными 

нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– 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 школы, бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 

важности образования для жизни человека; 

– 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; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 
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Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества, возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной 

деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к 

ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 



171 

 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-

семейных программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 
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–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, 

о современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; 

– 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. 

Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ 

«Школа № 29» по обеспечению воспитания и социализации  

обучающихся с ЗПР  на уровне начального общего образования 

Оценка эффективности воспитательной деятельности МБОУ «Школа 

№ 29» является составной частью реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся с ЗПР на уровне начального общего 

образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся в 

отдельных классах и в школе в целом. Организация исследования требует 

совместных усилий административного и педагогического коллектива, 

предполагает фиксацию основных результатов развития обучающихся и 

этапов реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления 

(блоки исследования): 

 Предмет исследования Отчетные материалы 

Блок 1. Исследование особенностей 

духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

младших школьников 

(достижение планируемых 

результатов духовно-

Классным руководителем 

заполняется карта 

образовательных интересов и 

самореализации на каждого 

обучающегося, проводится 

диагностика учащихся.  
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нравственного развития, 

воспитания и социализации 

обучающихся по основным 

направлениям программы; 

динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной 

развивающей образовательной 

среды в МБОУ «Школа № 29» 

(классе), включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную 

деятельность, нравственный уклад 

школьной жизни (создание 

благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, 

направленных на нравственное 

развитие учащихся). 

 

Динамика количества 

учащихся, включенных в 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность, доля 

школьников участвующих в 

олимпиадах различного 

уровня, доля школьников 

участвующих в конкурсах 

различного уровня доля 

школьников победителей  

олимпиад различного уровня, 

доля школьников победителей  

конкурсов различного уровня, 

процент охвата школьников 

дополнительным 

образованием, доля учащихся 

регулярно занимающихся 

физической культурой и 

спортом и.т.д. 

Блок 3 Исследование взаимодействия 

МБОУ «Школа № 29» с семьями 

воспитанников в рамках 

реализации программы 

воспитания и социализации 

обучающихся (повышения 

педагогической культуры и 

ознакомление родителей 

(законных представителей) с 

возможностями участия в 

проектировании и реализации 

программы воспитания и 

социализации; степень 

вовлеченности семьи в 

Доля семей, активно 

участвующих в работе школы, 

к общему числу семей,   доля 

родителей (семей) 

удовлетворенных качеством 

работы системы психолого-

педагогического 

сопровождения, доля 

родителей (семей) 

удовлетворенных качеством 

работы классных 

руководителей, доля 

родителей (семей) 

удовлетворенных качеством 
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воспитательный процесс). воспитательной работы и т.д. 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 

рассматриваются в качестве основных показателей исследования 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников в школе. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-

педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику 

комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, 

направленных на оценку эффективности работы школы по воспитанию 

обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), 

проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-

педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное), 

педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической 

деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития 

и воспитания обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности (разработанная образовательной организацией 

программа воспитания и социализации). В рамках исследования следует 

выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного 

года)ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований до реализации  программы воспитания и 

социализации обучающихся; составление годового плана воспитательной 

работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного 

года)предполагает реализацию  основных направлений программы 

воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка 

плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного 

года) ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований после реализации  программы воспитания и 

социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики развития младших школьников и анализ 

выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности 

реализуемой МБОУ «Школа № 29» воспитательной программы результаты 

исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до 

апробирования основных направлений программы), изучаются в сравнении с 
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экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 

(после апробирования основных направлений программы). Таким образом, 

при описании динамики развития обучающихся, в рамках программы 

воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики развития 

младших школьников и показателем эффективности реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена 

характеристика класса и индивидуальная характеристика учащегося, 

включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального 

развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию 

задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть 

включены в портфель достижений младших школьников. 
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Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и 

особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. Обобщенная оценка личностных 

результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

МБОУ «Школа  № 29» программы воспитания и социализации, 

осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью 

отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

детей с ЗПР 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и 

семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания детей с ЗПР в 

следующих направлениях: 

• повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся; 

• совершенствования межличностных отношений педагогов, 

учащихся и родителей путем организации совместных мероприятий; 

• расширение партнерских взаимоотношений. 

 

Направления Мероприятия Результат 

Повышение  

педагогической 

культуры родителей 

(законных 

представителей) 

учащихся; 

1. Общешкольные 

родительские собрания (4 

раза в год.) 

2. Работа с родительским 

комитетом (в течение года). 

3. Классные родительские 

собрания(1 раз в четверть). 

4. Индивидуальная работа с 

родителями(в  течение 

года). 

5. Посещение семей с 

составлением актов 

обследования жилищно-

бытовых условий (2 раза в 

1. Повышение 

компетентности 

родителей в области 

воспитания и обучения 

детей. 

2. Повышение правовой и 

юридической культуры 

родителей. 

3. Повышение родительской 

ответственности за 

воспитание своих детей. 

4. Применение 

комплексного подхода в 

воспитании для 
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год). 

6. Консультации у 

специалистов (психолог, 

логопед, ТПМПК) (в 

течение года и по 

необходимости). 

7. Работа «Совета 

профилактики» (1 раз в 

месяц). 

8. Консультирование и 

составление рекомендаций 

в помощь родителям (в 

течение года). 

9. Лектории  и круглые 

столы для родителей по 

общим проблемам (в 

течение года). 

10. Посещение родителями 

открытых уроков, 

коррекционных занятий и 

самоподготовки (в течение 

года). 

11. Анкетирование 

родителей по проблемам 

воспитания и обучения 

детей. 

формирования адаптивного  

поведения ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование 

межличностных 

отношений педагогов, 

учащихся и родителей 

путем организации 

совместных 

мероприятий; 

1. Активное участие 

родителей в общешкольных 

праздниках: 

- День знаний 

- День здоровья 

-День учителя 

- День матери 

- Новый год 

- 23 февраля 

- Масленица 

- 8 марта 

- 9 мая 

- Прощание с начальной 

школой и первым классом 

1. Улучшение детско-

родительских отношений. 

2. Повышение 

ответственности родителей 

за судьбу своего ребенка. 

3. Повышение 

нравственного уровня и  

самосознания родителей. 

4. Улучшение 

доверительных отношений 

между родителями и 

педагогами школы- 

интерната. 
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- Акция «Чистый двор» 

2. Активное участие 

родителей в классных 

праздниках и 

мероприятиях: 

- День именинника 

- Поздравляем любимых 

учителей 

- А ну-ка, девочки 

- А ну-ка, мальчики 

- Да, здравствуют 

новогодние  каникулы! 

- Выходы в театр, кино, 

музеи, выставки 

3.   Участие родителей в 

трудовых акциях: 

- трудовые десанты и 

субботники 

- генеральная уборка класса  

-  участие в ремонте 

классов  

- благотворительная 

помощь родителей в 

оформлении классов  

- помощь родителей в 

подготовке классов к 

началу учебного года  

4. Участие родителей в 

спортивных мероприятиях: 

- лыжные соревнования 

- походы 

- соревнования по шашкам 

и шахматам 

- конкурсная программа 

«Папа, мама и я — 

спортивная семья» 

- веселые старты 

5. Активное участие в 

профилактических 

мероприятиях: 
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- против курения 

- против правонарушений 

Расширение 

партнерских 

взаимоотношений с 

родителями 

1. Участие родителей в 

самоуправлении школы и 

класса. 

2. Встречи родителей и 

законных представителей с 

работниками 

правоохранительных 

органов. 

3. Патронаж семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и 

оказание своевременной 

помощи.  

4. Оказание помощи 

социально- незащищенным  

Семьям. 

5. Расширенное заседание 

«Совета Профилактики» по 

вопросам организации 

летнего отдыха детей. 

6. Круглые столы для 

родителей выпускников с 

целью определения 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

1. Повышение 

ответственности родителей 

за соблюдение прав ребенка. 

2. Вовлечение большего 

числа родителей в 

совместную школьную 

деятельность. 

3. Оказание помощи 

социально-незащищенным 

семьям. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания детей с ЗПР на уровне начального общего образования 

Направления Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

- получение 

первоначальных 

представлений о 

моральных нормах 

и правилах 

- нравственно-

этический опыт 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими и 

- посильное участие 

в делах 

благотворительност

и, милосердия, в 

оказании помощи 
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нравственного 

поведения 

(взаимоотношения 

в семье, 

между 

поколениями, в 

различных 

социальных 

группах). 

 

младшими детьми, 

взрослыми; 

- способность 

эмоционально 

реагировать на 

негативные 

проявления в 

обществе, 

анализировать свои 

поступки и 

поступки других 

людей; 

- расширение 

опыта 

взаимодействия в 

семье, 

укрепляющих связь 

и  преемственность 

поколений; 

- уважительное 

отношение к 

традиционным 

религиям 

нуждающимся - 

старшему 

поколению, 

инвалидам; забота о 

животных, природе. 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

- ценностное 

отношение к труду 

и творчеству, 

человеку труда, 

трудовым 

достижениям 

России и 

человечества, 

трудолюбие; 

- элементарные 

представления о 

различных 

профессиях. 

- осознание 

приоритета 

нравственных 

основ труда, 

творчества, 

создания нового; 

- получают 

первоначальные 

навыки 

сотрудничества, 

ролевого 

взаимодействия со 

сверстниками, 

старшими детьми, 

взрослыми в 

учебно - трудовой 

деятельности; 

 - первоначальный 

опыт участия в 

различных видах 

общественно 

полезной и 

личностно значимой 

деятельности; 

- мотивация к 

самореализации в 

социальном 

творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно 

полезной 

деятельности 
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- ценностное и 

творческое 

отношение к 

учебному труду; 

- приобретают 

умения и навыки 

самообслуживания 

в школе и дома 

Воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважение к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

- ценностное 

отношение к 

России, своему 

народу, своему 

краю, культурно- 

историческому 

наследию, 

государственной 

символике 

Российской 

Федерации, 

законам РФ, 

русскому и 

родному языку, 

традициям, 

старшему 

поколению.  

- начальные 

представления о 

правах и обязан- 

ностях человека, 

учащегося, 

гражданина, 

семьянина, 

товарища; 

- получение 

первоначального 

опыта 

межкультурной 

коммуникации с 

детьми и 

взрослыми – 

представителями 

разных народов 

России, знакомство 

с особенностями их 

культур и образа 

жизни; 

- знакомство с 

важнейшими 

событиями в 

истории нашей 

страны, 

содержанием и 

значением 

государственных 

праздников; 

- знакомство с 

традициями и 

- посильное участие 

в социальных 

проектах 

общественных 

организаций 

патриотической и 

гражданской 

направленности, 

детско - юношеских 

движений. 
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культурных 

достижениях 

своего края. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде  

(экологическое 

воспитание) 

- ценностное 

отношение к 

природе; 

- усвоение 

элементарных 

представлений об 

экологически 

грамотном 

взаимодействии 

человека с 

природой. 

- элементарные 

знания о традициях  

нравственно-

этического 

отношения к 

природе в культуре 

народов России, 

нормах 

экологической 

этики. 

 

- посильное участие 

в 

природоохранитель

ной деятельности в 

школе, на 

пришкольном 

участке, в парках, по 

месту жительства; 

- личный опыт 

участия в 

экологических 

инициативах, 

проектах, 

туристических 

походах и т. д.; 

- уход и забота за 

животными и 

растениями. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

- первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

окружающем мире; 

- элементарные 

представления об 

этических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуре; 

получение 

элементарных 

представлений о 

культуре ношения 

одежды 

- первоначальный 

опыт 

эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 

культурных 

традиций, 

фольклора народов 

России; 

- первоначальный 

опыт эстетических 

переживаний, 

наблюдений в 

природе и социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

- первоначальный 

опыт 

самореализации в 

различных видах 

творческой 

деятельности;       

- формирование 

потребности и 

умения выражать 

себя в доступных 

видах и формах 

художественного 

творчества 
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миру и самому 

себе; 

- обучение видеть 

прекрасное в 

поведении и труде 

людей 

 

 

 

   

2.4.  Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  у учащихся с задержкой 

психического развития (ЗПР) 

        Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  представляет собой комплексную программу 

формирования у учащихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров 

и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья при получении начального общего 

образования, как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка,  достижению 

планируемых результатов освоения адаптированной основной  

образовательной программы  начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни содержит: 

1) цель, задачи и планируемые результаты деятельности, 

обеспечивающей формирование основ экологической культуры, сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся с ЗПР при получении начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровье сбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры  учащихся с ЗПР;  

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

учащимися, имеющими диагноз ЗПР,  по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ учащимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 
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4) критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры учащихся с ЗПР; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни учащихся с ЗПР. 

       Цель Программы: обеспечить системный подход к созданию 

здоровье- сберегающей среды, создание здоровьесберегающих условий в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

формирование у учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья, как одного из ценностных составляющих, 

способствующих  познавательному  и эмоциональному развитию ребёнка,  

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; формирование у школьников 

навыков организации безопасного и здорового образа  жизни посредством 

развития здоровье сберегающей и здоровье формирующей среды  в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

формирование у школьников  экологической культуры, личностное развитие 

школьников, развитие эмоционально-ценностной сферы учащихся. 

        Задачи: 

 Создать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, 

а также формированию экологической культуры учащихся; 

 Сформировать  представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

 Сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих  на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 Дать представление с учётом принципа информационной безопасности 

о 

негативных  факторах  риска здоровью детей (травмоопасное поведение, 

сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимости от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии  на организм и здоровье человека; 
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 Научить правилам безопасного поведения в быту, в чрезвычайных 

ситуациях, при  угрозе и в случае террористического акта, правилам 

дорожного движения и пожарной безопасности;                                                                             

 Сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

 Научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность, на 

основе их использования,  самостоятельно поддерживать своё здоровье: 

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

структуре, полезных продуктах; 

 Сформировать представление о характере взаимоотношений человека и 

природы, об основах экологической безопасности, о проблемах, 

возникающих в результате нарушения экологического равновесия и способах 

их разрешения; 

 Сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 Обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); сформировать экологическое сознание школьника; 

 Сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 Научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения на 

уроках и в быту, позволяющих сохранять и укреплять здоровье, экологию 

региона, страны; 

 Сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу  

с любыми  вопросами по состояния здоровья, в том числе связанными  с 

особенностями роста и развития. 

Ценностными ориентирами содержания образования является 

экологическое образование и формирование экологической компетентности, 

экологической культуры. Это означает, что у учащихся формируются не 

только предметные знания и умения, обеспечивающие им возможность 

самостоятельно учиться, но и компетенции по организации экологической 

деятельности как метапредметные, так и личностные результаты. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

при получении начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей 

с ЗПР: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия; 
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- факторы риска, имеющие место в учреждениях, осуществляющих  

образовательную деятельность, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

-  чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая 

нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

- особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

Программа формирования экологической культуры, здорового образа 

жизни обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровье 

сберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровье созидающих режимов дня; 

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

детей (сниженная двигательная активность, неадекватное поведение, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 
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- становление умений противостояния вовлечению в бродяжничество, 

табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование основ здоровье сберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с 

учетом индивидуальных особенностей; 

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

 Ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

Осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

Знание правил безопасности жизнедеятельности и умение применять их в 

жизни и объяснять свои действия в различных ситуациях; 

Формирование эмоционально-ценностного отношения к природе и 

культурному окружению через интеграцию гуманитарного  и естественно- 

научного цикла в содержательном плане. 

Начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

Знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического; 

Знание правил экологического поведения, вариантов здорового образа 

жизни; 

Знание норм и правил экологической этики;  

Знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

Умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 
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жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать 

знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

Умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

Умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

Знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

Резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

Отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии; 

Умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

Понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

Знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровье  сберегающего режима дня; 

Умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 

Проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристических походах, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; соблюдению правил и 

дисциплины во время вышеперечисленных мероприятий; 

Формирование начального опыта участия в общественно значимых делах 

по охране природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих 

людей; 

Овладение начального опыта сотрудничества (социального партнёрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей.                                                                                         

           Школа призвана подавать подрастающему поколению глубокие и 

прочные знания основ наук, выработать необходимые навыки и умения, 
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формировать мировоззрение, обеспечить всестороннее развитие личности. 

Учебный  процесс в школе совершенствуется с учетом возрастных, половых 

и индивидуальных возможностей детей. Содержания,  методы и темы 

общения детей в школе не должны вызывать перегрузку, а в конечном итоге, 

нарушения в состоянии их здоровья. Поэтому учет психофизиологических 

особенностей учащихся с ЗПР при организации обучения становится все 

более актуальной задачей в связи с широким экспериментированием в школе, 

введением инновационных режимов, изменением содержания и методики 

обучения. Оптимальным является обучение, обеспечивающее максимальный 

учебно – воспитательный эффект при сохранении благоприятной динамики 

работоспособности и функционирования ребенка с ЗПР. Актуально также 

воспитание у учащегося, с диагнозом ЗПР, отношения к здоровью, как 

главной человеческой ценности при сочетании с валеологическим 

образованием, начиная с самого раннего возраста, и просвещения родителей 

в области  здоровья детей  в семье. 

        В формировании мотивации к здоровому образу жизни у учащихся с 

ЗПР  школа играет огромную роль. При подходе к собственному здоровью 

характерна стратегия предупредительного характера (сохранить здоровье). 

Школа способствует воспитанию у детей привычек, а затем и потребностей  

к здоровому образу жизни, формированию навыков принятия 

самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепления своего 

здоровья, обеспечения безопасности жизни и экологической безопасности. 

         В МБОУ «Школа № 29» программа формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни реализуется средствами 

урочной деятельности с помощью предметов. Для формирования установки 

на безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников  данных УМК 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом. 

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, 

благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным 

уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 

индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых 

правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет 

учащимся  с ЗПР реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на 

успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта при 

обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют 

учащемуся с ЗПР обучаться на максимально посильном для него уровне, 
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реализовать свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное 

и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию 

положительных внутренних мотивов учения. 

УМК «Школа России» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания учащимися начальных классов 

основных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных 

идеалов и нравственных норм. Достижению личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка с ЗПР. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми  

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, психологического, нравственного и  духовного здоровья. 

Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие 

учащихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на 

физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, 

занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный 

рассказ о своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и 

разучи их с друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом 

и т.д.)  При выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего 

народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. 

Задания помогают детям осваивать этикетные формы обращения и 

поведения. Обучение вежливому обращению, решению коммуникативных 

задач (в том числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из 

ситуаций,  нацеливает учащихся на выстраивание добрых отношений  с 

людьми, на сохранение нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты 

мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные 

произведения народов России, работая с которыми дети постигают простые и 

вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 

Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не 

только интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление 

читательских переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный 

опыт. Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей 

учащихся способствует созданию комфортной атмосферы и сохранению 
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психологического здоровья учащихся. (Например: «Если захочешь, можешь 

нарисовать иллюстрации к произведению», «Сочини рассказ. Запиши его или 

нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе 

понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где 

рассматриваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно 

быть здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила 

личной гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного 

поведения ребенка в природном и социальном окружении (например, темы: 

«Основные правила безопасного поведения на улице»,  «Отдых в семье», 

«Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и культура 

поведения  в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и 

функционированием основных систем органов позволяет акцентировать 

внимание учащихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные 

ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах поддержания и 

укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и 

здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» «Береги зубы», 

и др.).   

 Курс «Математика» включает адаптационный период, 

обеспечивающий условия для развития каждого первоклассника. В учебнике 

для 1 класса этот период представлен системой развивающих заданий: часть 

заданий ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к школе, часть 

заданий предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает 

учителю возможность выстроить индивидуальные траектории развития 

первоклассников с учетом их подготовки и особенностей развития, 

выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к 

дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно 

используется на протяжении всего курса и обеспечивает 

дифференцированный подход в обучении, что позволяет каждому учащемуся 

с ЗПР обучаться на уровне, соответствующим его способностям, 

особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и 

имеет прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, 

сколько будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; 

выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Иностранный (английский, немецкий) язык» широко 

представлены задания, направленные на воспитание ценностного отношения 
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к своему здоровью и здоровью близких и окружающих людей, на развитие 

интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к 

другим народам и культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки 

самообслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

На уроках технологии особое значение уделяется освоению обучающимися 

правил безопасной работы с инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать 

задачи духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и 

национально-культурных традиций народов России.   

Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» 

способствует формированию у младших школьников мотивации к 

осознанному нравственному поведению, формированию нравственных 

ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся; 

способствует развитию ценностного отношения к духовному наследию 

своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с нравственными, 

моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В учебниках 

это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической 

литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся с 

ЗПР сделать свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается 

ли этот выбор с реальными делами в классе и дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Особое внимание уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания  помогают учащимся критически оценивать собственные 

и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 

национальными ценностями и национальными духовными традициями, 

осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о 

младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. 

Учебно-методический комплект даёт возможность пропагандировать 

здоровый образ жизни и нацеливать учащихся с ЗПР на укрепление 
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собственного физического, психологического, нравственного и  духовного 

здоровья.   

Направления  деятельности по здоровье сбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры учащихся 

               1.  Создание здоровье сберегающей инфраструктуры школы: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а 

также для хранения продуктов и приготовления пищи; 

- организация качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие  медицинского кабинета; 

- наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с учащимися (учителя физической культуры, 

психолог, медицинский работник). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

                2. Рациональная организация учебной и вне учебной 

деятельности учащихся,  направленная на повышение эффективности 

учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки,  

чередование  труда и отдыха: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и вне учебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
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- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицинских 

работников. 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

          3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работы,  

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима учащихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление их здоровья  и 

формирование экологической  культуры, здорового образа жизни: 

  - полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера при получении начального 

общего образования; 

- организация часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 

4-м уроками; 

- организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

- организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации организации, 

осущствляющей образовательную деятельность, учителей физической 

культуры, медицинских работников, психолога, а также всех педагогов. 

         4. Реализация дополнительных образовательных программ 

предусматривает: 

внедрение в систему работы школы программ, направленных на 

формирование экологической культуры,  ценности здоровья и здорового 
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образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

        - познавательное  направление  работы (дидактические игры, беседы, 

заочные путешествия, викторины); 

        - познавательно-развлекательное направление работы (праздники, 

утренники, устные журналы, экологические игры, игры-путешествия). 

        -практическое  направление  работы  (посадка  цветов,  деревьев  и 

кустарников, озеленение  класса,  изготовление кормушек и подкормка птиц, 

изготовление домиков-кормушек для белочек). 

        - исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты). 

В целях повышения уровня экологической грамотности учащиеся  МБОУ 

«Школа № 29»  знакомятся с работой таких организаций, как: 

• “Гринпис” 

• “Всемирный фонд охраны природы” 

• “Экологическое содружество” 

• “Фонд охраны дикой природы”. 

5. Диагностическая работа. 

      Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров 

здоровья учащихся, изучение подвижности адаптационных перестроек и 

работоспособности под действием природных и социальных факторов среды 

обитания.  

             6. Информационно-просветительская работа. 

       Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации 

по всем  оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как 

индивидуальная, групповая, коллективная. 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

 

Планируемые результаты 

формирования экологической 

культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни, 

воспитание 

экологической 

Стремление  к 

ЗОЖ,  здоровье 

физическое, 

нравственное, 

психологическое, 

нервно - 

психическое и 

социально –

- у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих 

людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном, психическом и 

социальном  здоровье человека; 
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культуры 

 

психологическое, 

экологическая  

среда 

обитания. 

 

- учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровье сберегающей 

деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

- учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения и рекламы на здоровье 

человека; 

- учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии табака, алкоголя, 

психоактивных веществ на здоровье 

человека; 

- у учащихся сформировано понятие 

чувства ответственности   при 

моделировании решения локальных 

экологических проблем; 

- у учащихся появляется интерес к 

природе, а соблюдение правил 

поведения в окружающей среде вошло в 

привычку; 

-ребёнок контролирует свои действия, 

соотнося их с окружающей обстановкой 

и возможными последствиями для тех 

или иных объектов окружающей среды; 

- выражена потребность в заботе о тех 

или иных представителях животного и 

растительного мира; 

- ученик способен самостоятельно 

выбирать объекты своей   

экологической деятельности; 

 

Создание 

здоровье-

сберегающей 

инфраструктуры 

организации, 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

 

- соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 
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осуществляюще

й 

образовательну

ю деятельность 

учащихся. 

Рациональная 

организация 

образовательных 

отношений. 

 

Отношение к 

здоровью детей 

как к главной 

ценности; 

рациональная 

организации 

учебной 

деятельности. 

 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и вне учебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах 

обучения. 

- повышение валеологической и 

экологической грамотности учителей; 

готовность педагогов к работе с 

учениками и родителями по данному 

направлению. 

Организация 

физкультурно - 

оздоровительной 

работы. 

 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствовани

е физической 

подготовленности 

 

- полноценная и эффективная работа  с 

учащимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая 

организация уроков физической 

культуры и занятий активно - 

двигательного характера при получении 

начального общего образования. 

- формирование у учащихся 

потребности ЗОЖ 

- формирование здоровой и целостной 

личности, обладающей экологическим 

сознанием. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

 

Ценность здоровья 

и 

здорового образа 

жизни. 

 

- эффективное внедрение в систему 

работы организации, осуществляющей 

образовательную  деятельность 

программ, направленных  на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве 

образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный 

процесс. 

Просветительска Отношение к - эффективная совместная работа 
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я 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями

) 

 

здоровью детей 

как к главной 

ценности 

семейного 

воспитания. 

педагогов  и  родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т.п. 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления 

формирования 

ЗОЖ 

Задачи формирования 

здорового образа  жизни 

 

Виды и формы 

Здоровье сберегающих 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

 

Пробуждение в детях желания  

заботиться о своем здоровье  

(формирование 

заинтересованного 

отношения к собственному 

здоровью).  Обеспечение 

заинтересованного отношения 

педагогов, родителей к 

здоровью детей. 

 

Беседа (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная). 

Спортивные  секции, 

туристические походы; 

встречи со спортсменами, 

тренерами  (внеурочная, 

внешкольная). Урок 

физической культуры 

(урочная). 

Подвижные игры 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Спортивные 

соревнования, игровые и   

тренинговые программы 

(внешкольная). 

Создание 

Здоровье 

сберегаю- 

щей 

инфраструктуры 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского), 

физкультурного  зала, 

необходимым оборудованием 

и инвентарем (медицинским, 

спортивным, игровым и 

информационным 

материалом). 

 

Укрепление материально- 

технической базы. 

Комплектование 

необходимого 

и квалифицированного 

состава специалистов, 

обеспечивающих 

оздоровительную работу 

с учащимися (учителя 

физической культуры, 

психолог, медицинские 
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работники). 

Рациональная 

организация 

образовательных 

отношений 

 

Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного 

функционального 

напряжения и утомления, 

создание условий для снятия 

перегрузки, своевременного  

чередования труда и отдыха. 

Обеспечение возможности 

учащихся осуществлять 

учебную и внеурочную 

деятельности в соответствии с 

возрастными 

и индивидуальными 

возможностями. 

 

Использование методов и 

методик обучения, 

адекватных возрастным 

возможностям и 

особенностям учащихся 

(использование методик, 

прошедших апробацию). 

Индивидуализация 

обучения 

( учет индивидуальных 

особенностей развития: 

темпа развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным 

программам начального 

общего образования. 

Организация 

физкультурно - 

оздоровительной 

работы 

 

Обеспечение  рациональной 

организации  двигательного 

режима учащихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности 

учащихся, повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся, формирование 

культуры здоровья. 

 

Организация занятий  

лечебной физкультурой; 

динамических перемен, 

физкультминуток на 

уроках. 

Организация работы 

спортивных секций и 

создание условий для их 

эффективного 

функционирования. 

Проведение спортивно- 

оздоровительных 

мероприятий (дней 

спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т.п.). 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

 

Вовлечение каждого 

учащегося в 

здоровье сберегающую 

деятельность. 

 

Проведение дней 

здоровья, конкурсов, 

праздников и 

практических занятий, 

уроков безопасности.  

Просветительская 

работа с 

родителями 

Вовлечение родителей 

(законных представителей)  в 

здоровье сберегающую и 

Лекции, семинары, 

консультации  по 

различным вопросам 



200 

 

(законными 

представителями). 

 

здоровье укрепляющую 

деятельность школы. 

 

роста и развития ребёнка, 

его здоровья,   факторам, 

положительно и 

отрицательно влияющим  

на  здоровье детей. 

            

        В число приоритетов деятельности МБОУ « Школа № 29» включены 

следующие  позиции:  создание условий для гармоничного физического 

развития ребенка, охрана и укрепление здоровья ребёнка по различным 

направлениям (нормализация учебной нагрузки;  формирование понимания 

ценности здоровья и здорового образа жизни;  поддержка  программ, 

направленных на охрану и укрепление здоровья   детей;  развитие 

экологической культуры, создание адаптивной образовательной среды для 

детей с проблемами в здоровье и развитии). 

       Образовательное учреждение МБОУ «Школа № 29» обеспечивает: 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью); формирование 

понимания  и осознания условий, опасных для жизни и здоровья; 

формирование навыков безопасного поведения в опасных ситуациях; 

формирование установки на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей,  с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой  и  спортом;  применение рекомендуемого 

врачами режима  дня; формирование знаний негативных факторов  риска 

здоровью детей (сниженная двигательная  активность, инфекционные 

заболевания, травмы  и т.п.); становление  навыков  противостояния 

вовлечению  в  табакокурение,  употребление  алкоголя,  наркотических и 

сильнодействующих  веществ;  формирование потребности ребенка 

безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным  с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены. 

       Системная работа при получении начального общего образования по 

формированию  экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни  представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

здоровье сберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной 

и вне учебной деятельности учащихся, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной 

программы и просветительской работы с родителями (законными 
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представителями); и способствует  формированию у учащихся  ценности 

здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья.        

Принципы, которые легли в основу создания  программы: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей  

школьников  напрямую связан  с  задачами урочной деятельности, 

одновременно решаемыми Программой. Он предусматривает поддержку всех 

учащихся с использованием разного по трудности и объему представления 

предметного содержания  и,  соответственно, помощи и взаимопомощи при 

усвоении программного материала каждым учеником. Это открывает 

широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. 

2. Учет  возрастных особенностей учащихся.  

3.Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессообразующих факторов учебно-воспитательного процесса. 

Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого 

ситуации успеха необходимы не только для познавательного развития детей, 

но и для их нормального психофизиологического состояния. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок с 

диагнозом ЗПР — субъект образования и обучающего общения, он должен 

быть эмоционально вовлечен в процесс социализации, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности и эффективности работы мозга 

не в ущерб здоровью. 

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

закономерностями становления психических функций.  Прежде всего,  

имеется в виду переход от совместных действий -  к самостоятельной работе, 

от действия по материализованной  программе - к речевому и умственному 

выполнению действий, переход от поэтапных действий – к  усвоенным 

(автоматизированным). 

6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание 

методик оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой 

адаптации ребенка к условиям школы. 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов 

деятельности, регулярное чередование периодов напряженной активной 

работы и расслабления, произвольной и эмоциональной активации 

необходимы для предотвращения переутомления детей с ЗПР. 

 8. Реализуемый основной принцип безопасности, охраны и укрепления 

психического и физического здоровья ребенка базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к дисциплинированности, 

чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития 
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основ культуры умственного и физического труда. Предполагается также 

создание условий для активного участия детей  с ЗПР в оздоровительных 

мероприятиях  (утренняя  гимнастика, динамические паузы, прогулки на 

природу, спортивные мероприятия, практические занятия по безопасности 

дорожного движения и эвакуации из здания школы и т.п.). 

            Безусловно, заявленные позиции носят здоровье сберегающий 

характер, создают безопасную образовательную среду с точки зрения 

психологической,  личностной защищенности школьника с ЗПР. 

          Модели организации работы, виды деятельности и форы занятий с 

учащимися, имеющими диагноз ЗПР,  по формированию экологогически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни и 

поведения; физкультурно-оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ учащимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма: 

    1.Снятие физических нагрузок через: 

    -Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий 

равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 1 классы- 33 учебных 

недели дополнительные каникулы в середине 3 четверти; 2-4 классы- 34 

учебные недели, разделены  на 4 четверти. Занятия учащихся 1-х классов в 

первую смену. 

   -Пятидневный режим обучения с соблюдением требований к 

максимальному объему учебной нагрузки. 

   - «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса в 1-

х классах. 

   -Облегченный день в середине  учебной недели (учет  биоритмического 

оптимума умственной и физической работоспособности). 

   - Ежедневные динамические паузы на свежем воздухе после 2-3 урока в 1 

классе (в условиях хорошей погоды осенью и весной на свежем воздухе). 

   - Рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 3-4 

классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1 классе. 

   -Составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели. 

   -Обеспечение учащихся с ЗПР удобным рабочим местом за партой в 

соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с 

нарушениями слуха и зрения парты, независимо от их роста, ставятся 

первыми, причем, для детей с пониженной остротой зрения они размещаются 

в первом ряду от окна. Парты в классах располагаются так, чтобы можно 
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было организовать фронтальную, групповую и парную работу учащихся на 

уроке. 

    2. Использование в учебном процессе здоровье сберегающих технологий: 

технологии личностно - ориентированного обучения,  концептуальные 

основы которых  заложены в используемых школой УМК «Школа России». 

     3.Корректировка учебных планов и программ: 

- изучение вопросов экологии в рамках учебных предметов; 

- введение отдельного курса внеурочной деятельности «детский фитнес, 

баскетбол, легкая атлетика, шахматы»; 

-изучение правил безопасности дорожного движения «Юный пешеход»;                                    

-реализация планов индивидуального обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

     4.Оптимальное использование содержания безопасного и экологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих профилактическую 

направленность: физическая культура, окружающий мир; ИЗО, кружки 

«Юный пешеход», кукольный театр. 

     Реализация плана мероприятий по профилактике детского травматизма:                                  

- изучение правил пожарной безопасности, дорожного движения; проведение 

месячников безопасности, акций, операций по безопасности  и т.д., 

организация встреч с инспекторами дорожного движения, пожарного и 

энергонадзора, представителями служб по работе с несовершеннолетними, 

проведение физкультурно – оздоровительных мероприятий: осеннего и 

весеннего кроссов, спортивных праздников,  дней здоровья, различных  

экскурсий.     

 5.Специфика организации учебной деятельности первоклассников в 

адаптационный период: 

    - безотметочное обучение в 1 классах. 

    - применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

     6.Медико-педагогический контроль за состоянием здоровья учащихся: 

     - медицинский осмотр детей (по графику); 

     - мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления 

наиболее часто болеющих детей; определение причин заболеваемости с 

целью проведения эффективной профилактической работы; 

     7.Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

    -проведение плановых  прививок  медработником школы (в  т.ч.  

вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита и др.), витаминизация, 

профилактика простудных заболеваний.      
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    - создание в школе условий для соблюдения санитарно-гигиенических 

навыков:  мытьё рук, сменная обувь и т.д.   

    - соблюдение санитарно-гигиенического противоэпидемиологического 

режима; 

    8.Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

  -  ежедневная физзарядка до занятий и физкультминутки на уроках; 

  - работа по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата: 

физкультпаузы, физкультминутки на уроках, гимнастика для глаз; 

   -проведение физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 

1.5-2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В 

комплекс физкультминуток включены различные упражнения с целью 

профилактики нарушения зрения, простудных заболеваний, заболеваний 

опорно - двигательного аппарата. 

    -в середине учебного дня (после двух-трех уроков) для первоклассников 

проводится динамическая пауза на свежем воздухе (при благоприятных 

погодных условиях); 

    Подвижные игры на переменах, ежедневная прогулка для учащихся 2-4 

классов; 

    Проведение классных часов на темы формирования ценности здоровья и 

ЗОЖ; 

    Внеклассные спортивные мероприятия; 

    Школьные спортивные кружки:  легкая атлетика, баскетбол, детский 

фитнес, общая физическая подготовка (ОФП);                                                                              

     9.Организация рационального питания: 

   -назначение педагога, ответственного за организацию горячего питания в 

школе, за родительскую плату и бесплатное питание; 

     -выполнение требований СанПиНа в организации питания учащихся в ОУ; 

     -соблюдение благоприятных условий  для приема пищи (необходимые 

комплекты столовых приборов: ложки столовые, вилки, посуда, салфетки); 

     - обучение культуре поведения в столовой, за столом, 

     - 100% охват учащихся начальной школы горячим питанием; 

     -контроль родителей по организации питания учащихся в школе    

(санитарное состояние столовой, соответствие  меню, опрос учащихся). 

    10. Работа педагога-психолога по своевременной  профилактике 

нарушений психологического и физиологического состояния детей: занятия с 

учащимися с целью снятия физической нагрузки; организация работы по 

психолого-медико-педагогическому сопровождению учащихся с 
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ограниченными возможностями здоровья, имеющими трудности в обучении 

и отклонениями в поведении. 

    11. Работа с семьёй:  

    - обсуждение с родителями вопросов здоровье сбережения, по 

профилактике вредных привычек и употребления психоактивных веществ в 

семье и школе; 

    - знакомство родителей с задачами и итогами работы школы в данном 

направлении на родительских собраниях; 

    - обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению к 

здоровью, формированию экологической культуры в различных формах; 

    - участие детей и  родителей в конкурсах поделок на тему экологии и 

безопасности; 

     - просвещение родителей через размещение информации на сайте ОУ; 

     - оформление и обновление информационных стендов, книжных 

выставок; 

     - проведение совместной работы педагогов и родителей по подготовке и 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья и праздников на 

природе, мероприятий по предупреждению травматизма, соблюдению 

правил безопасности и оказанию помощи в различных жизненных ситуациях, 

акций по профилактике употребления ПАВ. 

   12. Виды деятельности и формы занятий с учащимися по профилактике 

употребления психоактивных веществ: 

 

Виды деятельности Форма занятий 

Родительские собрания «Чем опасны 

наркотики» 

Консультации психолога; беседы, 

лекции специалиста 

Работа с  педагогами школы по 

вопросу «Интернет-ресурсы по 

проблемам антинаркотического 

воспитания» 

Семинар 

 В рамках предмета «Окружающий 

мир» по теме «Сделай свой шаг к 

безопасности» 

Ролевые игры 

Антинаркотические акции Конкурс рисунков «Я люблю жизнь», 

творческие конкурсы. 

Работа школьного психолога по 

профилактике употребления ПАВ 

Консультации, беседы, выступление 

волонтерской группы 

Профилактика наркомании и Постановки школьного кукольного 
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формирование у детей знаний о 

здоровье. 

театра, выступление агитбриды 

отряда ЮДП 

Дни здоровья «Веревочный курс», смешанные 

эстафеты 

Профилактическая работа в классе Написание диктантов «Мы выбираем 

здоровье» 

Спортивные соревнования «Муравейник», «Веселые старты», 

эстафеты, подвижные игры 

Акция «Мой телефон доверия» Раздача школьникам и их родителям 

информационных листков с 

телефонами доверия 

Совместные мероприятия с 

родителями 

Однодневные походы, экскурсии, 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

Совместная работа со специалистами 

наркологической службы 

Лекции, беседы для учащихся, 

родителей, педагогов 

          

      В МБОУ «Школа № 29» успешно идёт работа по созданию новой 

образовательной среды, основным принципом которой становится системно - 

деятельностный подход к организации образовательных отношений. Таким 

образом, мы формируем образовательную среду школы, которая 

соответствует следующим требованиям: 

- обеспечение целостного развития человеческой природы. Образование в 

равной степени должно развивать творческие, интеллектуальные, духовные, 

социальные качества каждого ребенка. В образовательном процессе должны 

преобладать подходы, направленные на полное развитие социальных и 

личностных качеств учащихся, поскольку каждого ученика результат 

педагогической деятельности будет различен; 

- развитие самостоятельной образовательной деятельности учащихся – 

центральное звено учебного процесса. Здесь важную роль играет не только 

овладение знаниями, но и применение их на практике, т.е. использование 

знаний является приоритетным по сравнению с усвоением и 

воспроизведением. Особую важность приобретает тесная связь обучения с 

жизнью, четкое сознание, где, как и каким образом полученные знания могут 

быть использованы на практике; 

- восприятие учителя не как носителя знаний и контролирующего субъекта 

познаний, а как координатора, организатора самостоятельной познавательной 

деятельности детей; 
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- дифференциация обучения с учетом уровня подготовки по предмету, 

способностей, интереса к той или иной области, особенностей восприятия 

информации, с обязательной опорой на предшествующие знания и опыт; 

- обучение в сотрудничестве, использование групповых, коллективных и 

парных форм работы, совместные размышления и дискуссии. 

Следовательно, школа должна создать условия для формирования личности, 

обладающей определенными качествами. Данное положение является не 

столько задачей содержания обучения, сколько технологии. 

 В условиях перехода средней школы на новый ФГОС важным аспектом в 

применении образовательных технологий становится не только их 

соответствие ценностям и задачам школы, но и направленность на 

формирование универсальных учебных действий как метапредметных 

образовательных результатов. 

Оценка эффективности реализации инновационной программы. 

Основные результаты реализации программы оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, отслеживающих как процесс, так и 

результативность сформированности экологической культуры, безопасного 

поведения и экологической компетенции учащихся. Для эффективного 

управления внедрения инновационной программы не реже одного раза в год 

осуществляется: 

1. Статистика вовлеченности учащихся в деятельность экологического 

содержания (урочная и внеурочная деятельность)  

2. Повышение мотивации  учащихся к ведению ЗОЖ. 

3.Информирование всех участников образовательного процесса о 

результатах мониторинга. 

4. Количество и качество детских творческих, проектных и 

исследовательских работ. 

5. Участие школьников в экологических олимпиадах и конкурсах и их 

результативность. 

6. Динамика участия школьников в экологических олимпиадах и конкурсах. 

7. Практическая включенность детей в экологическую деятельность школы 

9. Рейтинговая система. 

10. Самооценка и рефлексия (отзывы детей, родителей, общественности) 

11. Разные формы оценивания (опросные, оценочные листы, анкеты, 

тестовые задания по разным предметам). 
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               Методики и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

В школе функционируют кабинеты следующего назначения, 

оснащенные необходимым оборудованием и инструментарием в 

соответствии с требованиями СанПиН: 

- медицинский кабинет; 

-процедурный кабинет; 

- кабинет психолога; 

Деятельность медицинского кабинета направлена на: 

- оказание своевременной и целенаправленной медицинской помощи; 

- раннее выявление отклонений в состоянии здоровья; 

- создание здоровой и безопасной образовательной среды (микроклимат, 

освещенность, мебель); 

- повышение эффективности психологической поддержки; 

- мониторинг здоровья учащихся по  следующим показателям: 

- число заболеваний за год; 

- количество дней, пропущенных по болезни; 

- количество учащихся, переболевших за год ( %); 

- количество впервые выявленных заболеваний; 

- количество детей, наблюдающихся узкими специалистами; 

- пограничные нервно – психические состояния; 

- патология желудочно – кишечного тракта; 

- инфекционные заболевания; 

- травматизм; 

- нарушение остроты зрения; 

- число впервые выявленного кариеса; 

- физическое развитие; 

- масса тела; 

- осанка; 

- риск формирования зависимости (случаи употребления наркотиков, 

алкоголя, курение); 

- получение социальной помощи. 

 Данные показатели дают возможность объективно оценивать состояние 

здоровья учащихся с ЗПР в динамике и могут быть использованы в качестве 
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медицинских критериев эффективности различных образовательных 

программ, направленных на укрепление здоровья. 

Практикуются следующие виды развивающих занятий психолога с 

учащимися: коррекционно-развивающие занятия, тренинги, профильные 

занятия. 

Работа психолога с учителями осуществляется по следующим 

направлениям: 

- обсуждение и анализ результатов диагностики учащихся, разработка 

программ помощи учащимся «группы риска» или классу в целом; 

- индивидуальное консультирование педагогов по проблеме обучения и 

воспитания обучающихся; 

- коррекционно-развивающие занятия с учащимися; 

- организация тренингов, семинаров с целью повышения психологической 

компетентности педагогов; 

- проведение мониторинга динамики личностного развития учащихся с ЗПР 

(заполнение индивидуальной карты психологического развития учащегося). 

            Взаимодействие с родителями детей, имеющих диагноз ЗПР, психолог 

осуществляет через организационно-лекционную работу, через групповое и 

индивидуальное консультирование. Работа с родителями строится в 

следующих направлениях: психологическое просвещение и социально-

психологическое консультирование по проблемам обучения и личностного 

развития детей с ЗПР. На классных   собраниях в 1-х классах проводятся 

беседы «Помощь родителям в период адаптации ребёнка в школе», в 4-х 

классах - «Готовность ребенка к переходу в среднее звено». 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются также в 

рамках мониторинговых процедур, проводимых образовательным 

учреждением.   

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; 

наблюдения; диагностические методики;  комплексная оценка состояния 

здоровья (проводит медработник); оценка функционального состояния и 

уровня физической подготовленности (проводит учитель физической 

культуры); оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, 

оценка уровня тревожности (проводит педагог-психолог);  анализ данных 

медицинских осмотров; анализ  данных по  сезонной заболеваемости, по 

распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений, по 

группам здоровья, по школьному травматизму; проверка гигиенического 

состояния школы перед началом учебного года; контроль учебной нагрузки 
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при организации образовательного процесса; контроль соблюдения 

санитарно-гигиенических требований.  

Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Режим дня», «Изучение 

удовлетворённости родителей дозировкой домашних заданий», «Изучение 

мнения родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье 

школьника», «Изучение удовлетворённости родителей учебной нагрузкой 

ребёнка», «Я и природа» и др. 

Диагностические методики: «Градусник», «Солнце, тучка, дождик». 

Диагностика уровня школьной тревожности. Самооценка школьных 

ситуаций. 

Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы 

форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?» «Знаете ли 

вы природу родного края», тест-анкета ориентировочной оценки риска 

нарушений здоровья учащегося, тест  для ориентировочной оценки риска 

нарушений зрения, осанки.  

Опросы: отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому образу 

жизни, ценностные установки, отношение к природе и удовлетворение 

школьным питанием. 

Мониторинг: групп здоровья, физкультурных групп; мониторинг 

заболеваний по медицинским справкам. 

Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов. 

Наличие в образовательной программе предметов, направленных  на 

повышение уровня знаний по здоровьесбережению, экологическому 

образованию. 

• Количественный и качественный показатели участия школьников в 

городских и областных спортивных соревнованиях, конкурсах. 

• Динамика изменений в состоянии психофизического и нравственного 

здоровья учащихся. 

.Отсутствие учащихся, замеченных в употреблении ПАВ, или состоящих на 

учете в наркодиспансере. 

• Уровень социальной и психологической адаптации учащихся. 

• Автоматизм навыков личной гигиены. 

 

5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

рамках АООП НОО, коррекцию недостатков в психическом, речевом  

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 
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Коррекционное образование предполагает исправление вторичных 

недостатков восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных 

недостаточным сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и 

круга общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут быть 

компенсированы. 

Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации 

осуществляются в течение всего времени обучения ребенка. Установка на 

педагогическую коррекцию и компенсацию нарушенных функций не 

исключает необходимости проведения лечебно-оздоровительных 

мероприятий. Лечебно-оздоровительные мероприятия создают 

благоприятный фон для мобилизации резервов растущего и развивающегося 

организма. 

Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, 

его эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Задачами коррекционной области являются: 

 - своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 - определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

 - организация индивидуальных и (или) групповых занятий; 

 - обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

 - реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - оказание родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья консультативной и методической 

помощи. 

 Принципы формирования программы 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 
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коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 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 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные речевые 

нарушения. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание: 

 - диагностическая работа проведение комплексного обследовании 

обучающихся и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 - коррекционно-развивающая работа способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 - консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

 - информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 
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• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

• раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с тяжелыми нарушениями речи, выявление его резервных 

возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• системный 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 особыми образовательными 

потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 
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ограниченными возможностями здоровья; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 
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образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приёмов работы. 

Психолого - педагогическое сопровождение 

В адаптированной образовательной программе  психолого-

педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом 

которого является решение и действие,  ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: 

диагностика сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и 

путях её решения; консультация на этапе принятия решения и разработка 

плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном 

учреждении являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребёнка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность 

(комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем.  

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного 

маршрута; преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем 

развития ребёнка; формирование здорового образа жизни.  

В школе сопровождение детей с ОВЗ осуществляется заместителем 

директора по УВР, педагогом-психологом, социальным педагогом, 

учителями, работающими по адаптированной образовательной программе, 

медицинский работник (по согласованию).  

Перевод в классы для детей с задержкой  психического развития  

осуществляется на основе заключения  территориальной  психолого-медико-

педагогической комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в 

общеобразовательной школе по адаптированной общеобразовательной 

программе начального общего образования. 

На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени 

обучения психолого-педагогическая карта индивидуального сопровождения 

учащихся. В ней фиксируются психолого-педагогические особенности 

развития личности обучающегося; результаты педагогической и 

психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Основными направлениями работы в течение всего периода обучения 

являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-

волевой сфер личности учащихся. 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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2. Аналитическая работа. 

3.Организационная работа (создание единого информационного поля 

школы, ориентированного на всех участников образовательного процесса — 

проведение  педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с 

представителями администрации, педагогами и родителями (законными 

представителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями 

(законными представителями). 

5. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые 

занятия с учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно 

рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного 

профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ЗПР 

в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — учащимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Диагностико-консультативный модуль. В данном модуле Педагог 

устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда 

педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, 

он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей.  

2. Изучение истории развития ребёнка. Психолог выявляет 

обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка . Имеют 

значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок 

(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему 

и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
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4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных 

особенностей психического развития детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально-

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других - формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, родителями 

(законными представителями), осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

Диагностическая программа психолого-медико-педагогического 

сопровождения. 

 

Направления 

работы  

Содержание работы  Виды работы/ 

специалисты 

Медицинское  Выявление состояния физического 

и психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. 

(педагог). Обследование 

ребенка врачом. Беседа 

врача с родителями 

(законными 

представителями). 
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движения). Утомляемость. 

Состояние анализаторов. 

Психолого-

логопедическ

ое  

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный 

эксперимент (логопед). 

Социально-

педагогическо

е  

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Наличие аффективных вспышек. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями - 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребёнком 

в различных видах 
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правил поведения в обществе, 

школе, дома.  

Взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. 

Уровень притязаний и самооценка. 

деятельности 

 

Коррекционно-развивающий модуль. 

Вопрос о выборе образовательного маршрута ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается  исходя из потребностей, 

особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным 

участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается 

корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение 

меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели 

при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение 

учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Обучающиеся, занимающиеся по адаптированной образовательной 

программе для детей с ОВЗ — форма дифференциации образования, 

позволяющая решать задачи своевременной активной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение ведется по УМК «Школа России». Учебники разработаны с 

учетом психологических и возрастных особенностей младших школьников, 

на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность 

выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных программ 

обучения, в том числе для так называемых правополушарных детей. Система 

заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, 

на ошибку, на помощь, на успех, тем самым, способствуя созданию 

психологического комфорта при обучении. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 
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- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, администрацией школы, родителями (законными 

представителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 

ЗПР при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

 

Групповые и индивидуальные коррекционные занятия 

осуществляет педагог, педагог-психолог, учитель-логопед. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ  является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание 

условий для развития сохранных функций; формирование положительной 

мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение 

пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в 

развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных 

навыков. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

специалистами индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 
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Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся.  

Однако количество недельных часов, отводимых на эти занятия в 

каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно учащегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого учащегося 

приходится в неделю 20 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально 

или в маленьких группах, укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях 

не допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный 

материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не 

привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков 

уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель 

во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, 

работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей учащихся.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

детей с ЗПР  проектируется программа коррекционной работы в 

последующие годы обучения. Материал для коррекционных занятий может 

быть разработан на основе УМК «Школа России». Принципами построения 

занятий являются: 

1) частая смена видов деятельности; 

2) повторяемость программного материала; 
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В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на 

уроке, важно создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально-

групповых занятиях. При подготовке и проведении коррекционных занятий 

необходимо также помнить и об особенностях восприятия детьми учебного 

материала и специфике мотивации их деятельности. Эффективно 

использование различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, 

игровых упражнений, заданий, способных сделать учебную деятельность 

более актуальной и значимой для ребенка.  

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с 

особенностями познавательной деятельности детей с трудностями в 

обучении, в связи с чем,  важное место занимает метод «маленьких шагов» с 

большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и 

использованием предметно-практической деятельности.   

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей 

личности и включает все формы средового, личностного и коллективного 

воздействия на ребёнка и представлена следующими принципами: 

- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 

- развитие в адекватном темпе; 

- вовлечение в интересную деятельность; 

- воздействие через эмоциональную сферу; 

- объяснение материала в интересной форме; 

- гибкая система контроля знаний и их оценки.  

 

Психологическое сопровождение 

(осуществляется педагогами-психологами) 

Диагностический модуль: 

Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня 

готовности обучающихся с ОВЗ к обучению на начальной ступени общего 

образования: беседа, наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений 

медицинской карты по выявлению: 

- мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень 

сформированности позиции ученика, учебно-познавательной мотивации)  

- интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, 

вербально-логического и невербального мышления, особенностей речевого 

развития)   

- развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы 

(индивидуально-типологические особенности темперамента, характера, 

волевых процессов, поведения и общения)   
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- анатомо-физиологической готовности (наличие хронических 

заболеваний и функциональных нарушений, уровень нервно-психического 

развития, группа здоровья, физкультурная группа) 

Групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику уровня 

адаптации к обучению на начальной  ступени общего образования: 

наблюдение классных руководителей, учителя-логопеда, педагога-психолога, 

беседа с родителями о ребенке, групповая диагностическая 

социометрическая методика в классах, где обучается ребёнок с ЗПР,  

диагностическая методика «Шкала тревожности». 

Индивидуальную диагностику динамики и результативности 

коррекционно-развивающей работы педагога-психолога с обучающимся с 

ЗПР: динамическое наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное 

выполнение заданий по выявлению динамики развития: 

- произвольности внимания и памяти 

- вербально-логического и невербального мышления 

- графо-моторных навыков и координации движений 

- наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности 

- речевого развития 

- сформированности универсальных учебных действий 

- эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой 

сферы. 

Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику готовности к 

переходу на среднюю ступень общего образования: диагностические пробы и 

задания по выявлению: 

-  уровня развития произвольности внимания и памяти 

-  различных видов и операций мышления 

- уровня сформированности эмоционально-волевой и личностной сферы, 

особенностей коммуникативной и поведенческой сферы 

- уровня развития учебно-познавательной мотивации 

- индивидуальных особенностей универсальных учебных действий, 

склонностей, интересов, возможностей для рекомендаций по составлению 

индивидуального учебного плана на средней ступени общего образования 

- уровня тревожности. 

Коррекционно-развивающая работа: индивидуальные и (или) 

групповые коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом, 

целью которых является коррекция и развитие познавательной, 

эмоционально-волевой, поведенческой и коммуникативной сферы 

обучающихся с ЗПР:  

- произвольность внимания и памяти;  

- развитие различных видов и операций мышления   
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- формирование адекватной устойчивой положительной самооценки  

- представления о своих возможностях и особенностях 

- формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со 

сверстниками и педагогами.  

Консультационный модуль: 

-  индивидуальные консультации для родителей (законных 

представителей); 

-  консультирование совместно с другими специалистами в рамках 

работы ПМПК; 

- индивидуальное консультирование классных руководителей, 

консультации по итогам проводимых диагностических исследований и 

динамике развития обучающихся в ходе коррекционно-развивающей 

работы); 

- индивидуальное консультирование обучающихся  (по их запросам). 

Психологическое просвещение и профилактика: 

- выступления на родительских собраниях в классах,  

- выступления на плановых заседаниях ПМПК; 

- выступления на заседаниях методических объединений учителей и 

педагогических советах школы по актуальным проблемам образования 

обучающихся с ОВЗ. 

Экспертно-методическую деятельность: 

- выявление индивидуальной динамики развития познавательной и 

эмоционально-личностной сферы обучающихся с ОВЗ на основе проводимой 

диагностики; 

- корректировка планирования коррекционно-развивающей работы с 

учащимися на основе проведенного анализа; 

- выработка рекомендаций для классных руководителей по специфике 

работы с обучающимися; 

- участие в заседаниях ПМПК по проблемам работы; 

- составление раздела психологической коррекционной работы в рамках 

адаптированной  образовательной программы. 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

психологического сопровождения. 

Направление 

работы 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и 

регулярность  

проведения 

Диагностика психолого-

педагогическая 

диагностика   

индивидуаль

но 

сентябрь-

октябрь  
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диагностика динамики 

и результативности 

коррекционно-

развивающей работы 

педагога-психолога с 

обучающимся 

индивидуаль

но 

в течение 

учебного года 

ежегодно или по 

мере 

необходимости 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

коррекционно-

развивающие занятия 

индивидуаль

ная и (или) 

групповая 

в течение 

учебного года в 

1-4 классах, 

периодичность 

занятий в 

соответствии с 

рекомендациями 

ПМПк 

Консультирован

ие 

родителей (законных 

представителей), 

педагогов, 

обучающихся 

 с ОВЗ (по запросам) 

индивидуаль

но 

 

на ПМПК 

в течение 

учебного года 

по запросу,                         

по ежегодному 

плану и по мере 

необходимости 

Психологическо

е просвещение  

выступления на 

заседаниях 

методических 

объединений и 

педагогических 

советах 

групповая 

 

 

 

согласно 

ежегодному 

плану работы 

ПМПК 

по плану работы 

психолога 

ежегодно 

Экспертно-

методическая 

деятельность 

выявление, анализ 

динамики развития 

обучающихся, 

разработка раздела 

психологической 

коррекции в 

адаптированной 

образовательной 

программе, 

корректировка 

планирования 

коррекционно-

развивающей работы  

индивидуаль

но 

по мере 

необходимости 

в течение 

учебного года  

ежегодно 
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Педагогическое сопровождение включает  

осуществляется классным руководителем, учителями-предметниками 

обучающегося и учителями-логопедами  при наличии соответствующих 

рекомендаций ПМПК: 

Педагогическое сопровождение классного руководителя и учителей-

предметников. 

Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности 

(основной образовательной программы начального общего 

образования): динамический анализ эффективности учебной деятельности 

обучающегося с ОВЗ на основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, 

самостоятельных и контрольных работ. 

Оказание индивидуально ориентированной коррекционной 

помощи: коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление 

выявленных затруднений в учебной деятельности, в том числе и обучение по 

адаптированной образовательной программе (далее – АОП) при наличии 

соответствующих рекомендаций ПМПК. 

Экспертно-методическая деятельность: участие в заседаниях ПМПК 

школы, в разработке и реализации АОП (в случае необходимости), в выборе 

методов и средств обучения и коррекционной помощи. 

Консультационная работа: совместные консультации со 

специалистами ПМПК и родителями (законными представителями) 

обучающегося при разработке и в ходе реализации АООП, в ходе обучения. 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

педагогического сопровождения, осуществляемого классным 

руководителем и учителями-предметниками 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и регулярность  

проведения 

наблюдение динамики 

освоения ребенком 

учебной деятельности 

(ООП ООО) 

индивидуальная 

или групповая 

регулярно в цикле 

учебного года по учебным 

четвертям 

оказание индивидуально 

ориентированной 

коррекционной помощи                                                                                                           

индивидуальная 

и (или) в 

подгруппах по 2-

4 человека 

 

регулярно в цикле 

учебного года (в часы 

индивидуальных 

консультаций, 

предусмотренных 

компонентом ОУ, а также 

согласно АООП) 
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экспертно-методическая 

деятельность 

индивидуальная реализация АОП 

регулярно в цикле 

учебного года 

консультационная работа индивидуальная В течение учебного года 

(количество и 

периодичность 

консультаций по 

необходимости) 

 

Педагогическое сопровождение учителя-логопеда 

(ведётся в школе при условии наличия штатной единицы) по необходимости 

при наличии соответствующих рекомендаций ПМПК). 

При отсутствии учителя-логопеда, учителя-дефектолога в штатном 

расписании школы указанные специалисты предоставляются в рамках 

сетевого взаимодействия.  

Диагностика уровня речевого развития обучающегося: 

-  первичная (по прибытии в школу) индивидуальная беседа по 

выявлению особенностей звукопроизношения, активного словарного запаса, 

грамматического строя речи, сформированности лексической системы речи, 

словообразования, состояния письма и чтения, оценка уровня развития 

коммуникативной стороны речи 

- динамическая (в ходе коррекционной работы при её наличии, не реже 

одного раза в учебный год) диктанты, сочинения для диагностики явлений 

дисграфии и оценки коммуникативной стороны речи, беседа, пересказ, 

составление рассказа по плану или иллюстрациям для выявления 

эффективности проводимой логопедической коррекционной работы. 

Индивидуальная или групповая коррекционная логопедическая 

работа: коррекция и развитие различных параметров речи (работа над 

правильным звукопроизношением, наращиванием и уточнением активного 

словарного запаса, формированием правильного грамматического строя 

речи, формированием лексической системы речи, словообразования, 

коммуникативной стороны речи), коррекция навыков письма и чтения 

(дисграфии, дислексии). Учитывая особенности речевого развития детей 

(общее недоразвитие речи, обусловленное задержкой психического развития) 

могут быть организованы занятия по развитию речи и развитию навыков 

коммуникации. 

Консультирование: 

- индивидуальные консультации родителей обучающихся с речевыми 

нарушениями (по запросу) 
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- индивидуальное консультирование классных руководителей и 

учителей-предметников (по запросу об особенностях индивидуальной 

работы с обучающимися, имеющими речевые нарушения); консультации по 

итогам проводимых диагностических исследований и динамике развития 

обучающихся в ходе коррекционно-развивающей логопедической работы.    

Логопедическое просвещение и профилактика: 

- выступления на педагогических советах по вопросам развития речи 

обучающихся с ОВЗ и проблемам коррекционной работы с ними;  

Экспертно-методическую деятельность: 

- выявление индивидуальной динамики речевого развития обучающихся 

с ЗПР на основе проводимой диагностики 

- анализ и обобщение динамики речевого развития и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных классах 

- корректировка планирования коррекционно-развивающей 

логопедической работы с обучающимися на основе проведенного анализа, 

составление раздела логопедической  коррекционной помощи в 

адаптированной основной образовательной программе (при наличии такой 

необходимости)                    

- выработка рекомендаций для классных руководителей и учителей-

предметников по специфике работы с обучающимися. 

 

Социальное сопровождение включает 

осуществляется социальными педагогами  школы, при необходимости 

педагогами дополнительного образования как школы, так и других 

учреждений: 

Диагностику социального статуса семьи обучающегося, имеющего 

ограниченные возможности здоровья: анкетирование родителей или 

законных представителей и (или) индивидуальная беседа по выявлению 

социального статуса семьи, в которой воспитывается обучающийся. 

Составление списка детей с ограниченными возможностями 

здоровья, нуждающихся в социальном сопровождении: выявление по 

результатам диагностики социально незащищенных семей, семей «группы 

риска» (родители, злоупотребляющие психоактивными веществами (ПАВ), 

воспитание по типу гипоопеки и др.). 

Беседы и консультации для родителей (законных представителей), в 

том числе консультирование совместно с другими специалистами в 

рамках работы ПМПК с обучающимися (по плану и по мере 

необходимости): разъяснение и уточнение родителям (законным 

представителям) их прав и обязанностей по отношению к детям и школе, 
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помощь в оформлении льгот; обсуждение с обучающимися их интересов и 

склонностей в сфере дополнительного образования. 

Взаимодействие с внутренними и внешними структурами, 

педагогическими и социальными работниками в интересах 

обучающегося: педагогическое сопровождение дополнительного 

образования обучающегося с ОВЗ в рамках системной коррекционной 

работы, а также совместная работа с Советом школы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, инспекторами ПДН 

детской комнаты полиции, работниками КДН района, сотрудниками приюта 

для детей и подростков (при существовании таковой необходимости). 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

социального сопровождения. 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и регулярность  

проведения 

диагностика социального 

статуса семьи ребенка 

групповая или 

индивидуальная 

при зачислении  в школу, 

уточнение изменений 

ежегодно 

составление списка детей, 

нуждающихся в 

социальном 

сопровождении 

индивидуальная ежегодно в течение 

сентября 

беседы и консультации для 

родителей (законных 

представителей), 

обучающихся 

индивидуально 

по запросу и 

необходимости, 

на ПМПк 

в течение учебного года по 

запросу, по ежегодному 

плану и по мере 

необходимости 

взаимодействие с 

внутренними и внешними 

структурами в интересах 

ребенка 

индивидуальная в течение обучения  по 

мере необходимости 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

В результате выполнения программы коррекционной работы планируются 

следующие результаты: 

 своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение 

специфики их особых образовательных потребностей; 

 успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к условиям образовательной среды школы, расширение 

адаптивных возможностей личности обучающего с ОВЗ; 
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 социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и 

социального взаимодействия, социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни, формирование жизненно 

значимых компетенций; 

 увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

качественно освоивших адаптированную основную образовательную 

программу начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

 достижение обучающимися с ЗПР метапредметных и личностных 

результатов в соответствии с АООП НОО; 

 разработка и реализация индивидуальных коррекционных программ 

обучающихся с ЗПР; 

 повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 

обучающихся с ЗПР по вопросам воспитания и обучения детей с 

особенностями психического и (или) физического развития. 

 

Требования к условиям реализации Программы коррекционной 

работы 

 

 Условия 

Психолого – 

педагогическое 

обеспечение 

- оптимальный режим учебных нагрузок; 

- вариативные формы получения образования и 

создание специальных условий обучения в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК; 

- учет индивидуальных особенностей ребенка; 

-соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; 

 использование современных педагогических 

технологий для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, 

доступности;  

 использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные 

потребности детей с ЗПР;  

 дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка;  

 комплексное сопровождение обучающегося 
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(индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия);  

 укрепление физического и психического здоровья 

детей с ЗПР;  профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок 

обучающихся;  

 соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм; 

  участие всех детей с ЗПР в воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных мероприятиях Школы 

Программно – 

методическое 

обеспечение 

 использование коррекционно-развивающих 

программ, диагностического и коррекционно-

развивающего инструментария; 

  разработка индивидуальной образовательного  

маршрута для удовлетворения особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР;  

 использование программ, дидактических и 

методических пособий, разрабатываемых 

специалистами Школы; 

Кадровое обеспечение  соответствие занимаемой должности уровню 

квалификации;  

 повышение профессиональных компетенций 

специалистов в рамках Школы (методические 

объединения, взаимопосещение уроков/занятий, 

анализ проблемных случаев);  

 прохождение курсов повышения квалификации по 

профилю; 

  участие и организация семинаров, мастер-

классов, конференциях городского, регионального  

уровня;  

 трансляция собственного опыта воспитания и 

обучения детей с ЗПР . 

Материально  

техническое 

обеспечение 

 ориентировано на обеспечение надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей  

создать адаптивную, образовательную среду для 

детей с ЗПР; 

Информационное 

обеспечение 

 сайт МБОУ « Школа № 29»;  

 компьютеры, проекторы, комплекты наглядных 
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пособий, коррекционно-развивающие обучающие 

компьютерные программы и т.д.;  

 методические и дидактические материалы, работы 

специалистов Школы, опубликованные в печатных 

изданиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный  раздел 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

    Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

может включать как один, так и несколько учебных планов. Для развития 

потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей своего 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных 

учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках 

которых формируются индивидуальные учебные программы.  
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Индивидуальный учебный план обучения на дому больного ребёнка 

составляется на основании: заявления родителей; справки  ТПМПК; 

приказа МБОУ «Школа № 29».  

  Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-

развивающей областей по классам (годам обучения). Учебный план 

обучающихся с ОВЗ с ЗПР разработан по варианту 7.1.  

Учебный план обучающихся с ОВЗ с ЗПР ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ МБОУ 

«Школа № 29».   

Продолжительность учебного года в первом классе – 33 недели, во 

2-4 классах -  34 недели. Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе – 21 час (1 класс), 23 часа (2-4 

классы).  

В процессе освоения АООП НОО с ОВЗ обучающимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул 

определяется календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 29».  

Продолжительность урока для обучающихся с ОВЗ с ЗПР во 2-4 

классах– 40 минут. В 1 классе используется «ступенчатый» режим 

обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в 

ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь, май – по 4 

урока по 40 минут.  

Учебный план АООП НОО вариант 7.1 (обязательные предметные 

области учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО 

школы. 

Учебный план включает в себя предметные области в соответствии с 

вариантом 7.1 ФГОС НОО ОВЗ (для обучающихся с задержкой 

психического развития – ЗПР). Учебный план состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть варианта 7.1 составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений – 20%. 

Общеобразовательные программы изучаются на базовом уровне. 

Обучение и воспитание в МБОУ «Школа № 29» ведутся на русском языке 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам обучения. 

     Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена учебными предметами «Русский язык» и «Литературное 
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чтение». Изучение учебного предмета «Русский язык» направлено на 

развитие речи, мышления, воображения школьников.  

     Изучение учебного предмета «Литературное чтение» ориентировано 

на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение,  говорение, письмо, различные 

виды пересказа), знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы,  развитие нравственных и эстетических 

чувств школьника, способного к творческой деятельности.   

     Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена учебными предметами  «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке». Программа предполагает 

изучение родного языка в единстве с целенаправленным формированием у 

детей развернутой структуры учебной деятельности и познавательной 

самостоятельности.  

     Предметная область «Иностранный язык» представлена учебными 

предметами «Иностранный язык (английский и немецкий)». Предмет 

формирует элементарные коммуникативные умения в говорении,  

аудировании, чтении и письме, развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника, способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами  «Математика», «Информатика». Изучение 

математики направлено на формирование первоначальных представлений 

о математике и информатике  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 и 

продолжения образования.  Особое место уделено обеспечению в полном 

объеме первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

учащихся по предмету «Информатика».  

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

(окружающий мир) представлена учебным предметом «Окружающий 

мир», который имеет ярко выраженный интегрированный характер, 

соединяющий в равной мере природоведческие, исторические, 

обществоведческие и другие знания. Изучение предмета «Окружающий 

мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, своему 

городу, своей  Родине.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и 

светской этики». Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у 
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младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Этот предмет представлен модулями: 

«Основы православной культуры»,  «Основы светской этики», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур». МБОУ 

«Школа № 29» определяет ведение  модулей  на основе анализа  

образовательных потребностей родителей (законных представителей), а 

также собственных возможностей организации образовательного 

процесса.   

Предметная область «Искусство» представлена учебными 

предметами «Изобразительное искусство», «Музыка» и  направлена на 

достижение следующих целей: развитие способности к художественно-

образному, эмоциональноценностному восприятия произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; овладение 

элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности;  воспитание эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия произведений профессионального и народного 

искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, 

своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, 

многонациональной культуре.  

Предметная область «Технология» представлена учебным 

предметом «Технология». Учебный предмет «Технология» формирует 

практико-ориентированную направленность содержания обучения, 

которая позволяет реализовать практическое применение  знаний,  

полученных при изучении   других  учебных предметов,   в 

интеллектуально-практической деятельности учащихся.  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура». Занятия по физической культуре 

направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика.  

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает часы на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), 

предназначенные для реализации направлений внеурочной деятельности (не 

более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область (не 

менее 5 часов в неделю). 
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Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности и направлена на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 

условиях. Коррекционно-развивающая область в 1-4 классах представлена 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими, и 

психокоррекционными). Часы коррекционно-развивающей области 

представлены групповыми и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями, направленными на коррекцию недостатков 

психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в 

знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на 

коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, 

развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на 

одного обучающегося. На индивидуальные коррекционные занятия 

отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут.   

Учебный план для 1 – 4-х классов для обучающихся  

с ЗПР (вариант 7.1.) 

Предметные области Учебные предметы 

 

              классы 

Количество часов                                

1 2 3 4 Ит

ого 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 1 1 1 0,5 3,5 

Литературное чтение на родном 

языке 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранный язык Английский язык 

Немецкий язык 

- 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Информатика - 0,5 0,5 - 1 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

ИТОГО 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 4 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-днев-ной 21 23 23 23 90 
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3.2. План внеурочной деятельности 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся АООП 

НОО предусматривает внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность, 

как и деятельность учащихся в рамках уроков направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы.  

Цели внеурочной деятельности 

• приобретение школьником социальных знаний; 

• формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям; 

• воспитание уважительного отношения к своему городу , школе; 

• получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

• формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; 

Задачи внеурочной деятельности 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.  

Спортивно-оздоровительное направление. 

 Цель: формирование здорового образа жизни школьников, 

способствующего познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

развитие двигательных способностей. 

Формы работы: секции, соревнования, олимпиады.     

Духовно-нравственное направление. 

Цель: формирование  у школьников ориентаций на общечеловеческие 

нравственные и эстетические ценности. 

Формы работы: практические занятия, театральные игры, постановки, 

посещение театра.  

Социальное  направление. 

       Цель:формирование у школьников социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни, навыков общения 

со сверстниками, со взрослыми людьми, с окружающим миром, 

учебной неделе 

Коррекционно – развивающая область 5 5 5 5 20 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 
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 Формы работы: игровая деятельность, тренинги, практическая работа, 

круглый стол, дискуссия, экскурсии.  

Общеинтеллектуальное направление. 

Цель: развитие интеллектуальных способностей каждого ребёнка через 

формирование познавательного и эмоционального интереса.  

Формы работы: беседы, конкурсы, ролевые и деловые игры, олимпиады, 

исследовательская деятельность, практическая работа. 

Общекультурное направление. 

Цель: формирование у школьников эстетических знаний, развитие 

эстетического вкуса, интереса к различным видам искусства. 

Формы работы: творческая мастерская, игровая. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся 

образовательной организацией могут использоваться возможности 

организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут 

использоваться возможности специализированных лагерей, тематических 

лагерных смен, летних школ. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том 

числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного отношений.  

Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной 

деятельности является коррекционно-развивающая область.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию 

недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение 

пробелов в знаниях, Коррекционно-развивающие занятия проводятся в 

течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные 

коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 

минут. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на 

основе рекомендаций ТПМПК. 

           Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая 
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коррекционно-развивающую область (до 10 часов в неделю), составляет до 

1350 часов за четыре года обучения. 

        Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности.  

3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному 

графику ООП НОО школы. 

3.4.Система условий реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АОП НОО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований 

является создание комфортной коррекционно- развивающей образовательной 

среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

 

Кадровые условия 

      В  МБОУ «Школа № 29» для работы с учащимися с ЗПР в штатном 

расписании предусмотрены следующие должности: учитель начальных 

классов, учитель музыки, учитель физической культуры, учитель 

иностранного языка, педагог-психолог. Школа  обеспечивает работникам 

возможность повышения профессиональной квалификации один раз в три 

года, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных 

технологий обучения и воспитания учащихся с ЗПР.  

     Педагоги, которые реализуют адаптированную  основную 

общеобразовательную программу начального общего образования  для 

учащихся с ЗПР (вариант 7.1.) имеют высшее/среднее профессиональное 

педагогическое образование.  

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую 

область АООП НОО для обучающихся с ЗПР имеют образование: педагог-

психолог имеет высшее профессиональное образование по специальности. 
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Учитель начальных классов имеет высшее профессиональное педагогическое 

образование. 

При необходимости образовательная организация может использовать 

сетевые формы реализации программы коррекционной работы, которые 

позволят привлечь специалистов других организаций к работе с учащимися с 

ЗПР для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Для всех педагогических работников, реализующих АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР, является обязательным прохождение курсов повышения 

квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР не реже, чем раз 

в 3 года. 

Всего в начальной школе работает 8 учителей: 

- 3 учителей имеют среднее профессиональное образование со стажем 

работы более 20 лет; 

- 5 учителя имеют высшее педагогическое образование; 

- 7 учителей имеют первую квалификационную категорию; 

- 1 учитель имеет высшую квалификационную категорию; 

- без категории – 0. 

 

Финансовое обеспечение реализации программы 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР должны: 

- обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на 

получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную 

деятельность; 

- обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся с ЗПР;  

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 
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оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том 

числе расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООПНОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с 

ОВЗ в Организации. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно 

осуществляться в объеме, предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в 

образовательной организации; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам 

образования ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-

техническим оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

 

Материально – технические условия реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

Материально-техническое обеспечение  –  это общие характеристики 

инфраструктуры  

организации, включая параметры информационно- образовательной среды.  

Критериями оценки учебно-материального обеспечения школы 

являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и условия, 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 

октября 2013 г. №966, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере 
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защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов. 

Пространство МБОУ «Школа № 29», в котором осуществляется 

образование обучающихся с ЗПР должно соответствовать общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:   

 - к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т. д.);    

- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых 

условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);   

- к соблюдению пожарной и электробезопасности;    

- к соблюдению требований охраны труда;  

 - к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта и др.   

 Важным условием организации пространства, в котором обучаются 

обучающиеся с ЗПР,  является наличие доступного пространства, которое 

позволит воспринимать максимальное  количество сведений через аудио-  

визуализированные источники, удобно расположенные и  доступные стенды 

с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных  

правилах  поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 

функционирования школы, расписании уроков, изменениях в режиме 

обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.      

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе 

предполагает выбор парты и партнера.  

Каждый кабинет оборудован партами, регулируемыми в соответствии с 

ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с 

ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную 

позу. 

     Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с 

ЗПР является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне 

внимания педагога. 

 В школе оборудовано: 

- 4 кабинета начальных классов; 

- 1 кабинет информатики с мобильным компьютерным классом; 

- спортивный зал; 



243 

 

- бибилиотека; 

- медицинский кабинет; 

- имеется доступ в Интернет; 

- функционирует школьный сайт. 

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

программы 

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

 - размещение и сохранение материалов образовательного процесса, 

в том числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 

 - фиксацию хода образовательного процесса и результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 - взаимодействие между участниками образовательного процесса, в 

том числе - дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходе образовательного процесса 

для решения задач управления образовательной деятельностью; 

-контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 - использование электронного журнала, что делает прозрачным 

образовательный процесс для родителей (законных представителей); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, организациями. 

 Управление реализацией программы осуществляется по 

следующему алгоритму: 

 -назначение ответственных за подпрограммы: формирования 

универсальных учебных действий, духовно-нравственного воспитания, 

формирования здорового образа жизни, реализации общественного 

договора; 

 - организация совместно с Советом школы системы общественной 

экспертизы реализации программы; 

 - организация информирования родителей о программе; 

 - создание системы оценки результатов освоения образовательной 

программы; 
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      -   подведение итогов выполнения программы на заседаниях 

педагогического совета 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования 

Область изменения: 

- принципы и организационные механизмы управления 

педагогическим персоналом школы; 

 - профессиональная готовность педагогических работников к 

реализации ФГОС НОО с ОВЗ; 

- нормативная - правовая база школы; 

 - система методической работы; 

- взаимодействие с внешней средой (социальное и сетевое 

партнерство). 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы 

начального общего образования школы обеспечивается: 

1)курсовая подготовка по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне 

начального общего образования; 

2)регулярное информирование родителей о процессе реализации ООП 

НОО; 

3)мониторинг развития учащихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

4)укрепление материально-технической базы школы. 

Критерии эффективности системы условий 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

учащимися школы; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему кружков, 

организации общественно-полезной практики, в том числе социальной 

работа с одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, 

диспутов, круглых столов, ролевых игр и т.д.; 

 - участи учащихся, родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке ООП ООО, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию 

ООП НОО, формируемой участниками образовательного процесса в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителями (законными 

представителями), спецификой школы и с учетом особенностей региона; 

 - использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- эффективное управление школой с использованием 
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информационнокоммуникативных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

Организация работы с одаренными детьми: участие в 

интеллектуальных конкурсах; олимпиадах различного 

уровня; спортивных соревнованиях и конкурсах. 

Приведение материально-технической базы школы в 

соответствие с действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами охраны труда 

работников образовательных учреждений. 

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы 

для реализации ФГОС НОО. 

Комплектование библиотеки УМК по всем учебным 

предметам учебного плана ООП НОО в соответствии с 

Федеральным перечнем. 

Проведение совещаний с учителями по реализации ФГОС 

НОО 

Отчет руководителя МО учителей начальных классов по 

 

Перечень необходимых изменений по направлениям 

Направление Мероприятие 

Организационно 

управленческое 

обеспечение 

Организация работы творческих групп, координирующей 

деятельности образовательного процесса по 

осуществлению перехода на ФГОС начального общего 

образования. 

 организации деятельности работы по введению ФГОС 

НОО. 

Нормативно 

правовое 

обеспечение 

Внесение необходимых изменений в локальные акты 

школы 
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Методическое 

обеспечение 

Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогического коллектива школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Участие в областных обучающих семинарах для 

руководителей и заместителей директоров по УВР по 

реализации ООП НОО. 

Изучение, обобщение и внедрение опыта образовательных 

учреждений РФ по формированию УУД; духовно-

нравственному развитию, воспитанию учащихся; 

формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Участие в совещаниях заместителей директоров по УВР 

по вопросам: 

-проектирование учебного плана; 

-организация внеурочной деятельности; 

-развитие культуры образовательной среды 

общеобразовательного учреждения; 

-системно-деятельностный подход в организации учебно-

воспитательного процесса; 

-обеспечение условий для индивидуального развития 

одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Кадровое 

обеспечение 

 Обеспечение условий для непрерывного 

профессионального развития педагогических работников 

школы. 

Обеспечение условий для прохождения аттестации 

педагогическими работниками. 

Рост числа педагогов имеющих первую и высшую 

квалификационные категории. 

Материально 

техническое 

обеспечение 

Приобретение мультимедийных комплексов. 

Создание комнаты отдыха для учащихся. 

Закупка лицензионного программного обеспечения. 

Обновление информационно-образовательной среды 
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4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательного процесса и эффективности инноваций находит своё 

отражение в анализе проделанной работы за год. 

План работы школы, способствует своевременному принятию 

административных решений, организации работы с родителями, 

профессиональному росту учителя. 
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4.7. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации АООП НОО 

Условия 

реализации 

Мероприятия по 

формированию условий 

2018 2019 2020 2021 

Управленческие 

шаги 

Задачи Результат 

Механизм «Планирование» 

Анализ системы 

условий 

существующих в 

школе 

Определение 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

Написание программы 

«Система условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями Стандарта». 

Составление сетевого 

графика (дорожной 

карты) по созданию 

условий 

Наметить 

конкретные сроки и 

ответственных лиц за 

создание 

необходимых условий 

реализации ООП НОО 

Составлен сетевой график 

(дорожная карта) по созданию 

системы условий реализации 

ООП НОО 

Механизм «Организация» 

Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за ходом 

изменений системы 

условий реализации 

ООП НОО 

Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательных 

отношений. 

Создание комфортной среды в 

школе, как для учащихся, так и 

педагогов. 

Механизм «Контроль» 

Выполнение сетевого 

графика по созданию 

системы условий 

через распределение 

обязанностей между 

участниками рабочей 

группы. 

Создание системы 

контроля 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО 

 

Диагностика 

эффективности 

внедрения системы 

педагогических 

процедур, 

направленных на 

достижение 

ожидаемого 

результата 

Создание пакета 

диагностик 

Качество образовательных 

услуг 

Подбор 

диагностических методик 

для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения ООП НОО 

Пакет 

инструментария 

Формирования целостного 

аналитического материала. 
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Финансовые Реализация нормативно-

правовых актов, 

определяющих нормативно 

подушевое бюджетное 

финансирование школы 

при реализации ФГОС 

НОО 

+ + + + 

Кадровые Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

учителей начальной школы 

и 

+ + + + 

Аттестация 

педагогических 

работников на первую и 

высшую категории 

+ + + + 

Развитие методических 

компетентностей 

педагогов 

+ + + + 

Удовлетворение нужд 

школы в 

квалифицированных 

специалистах 

+ + + + 

Определение проблем 

возникших при введении 

ФГОС НОО 

+ + + + 

 Организация обмена 

опытом между учителями 

школы, изучение опыта 

других ОУ  

+ + + + 

Обобщение и 

распространении опыта 

педагогов, реализующих 

ФГОС НОО 

+ + + + 

Материально - 

технические 

Приобретение 

необходимой техники 

+ + + + 

Приобретение 

лицензионного 

программного обеспечения 

+ + + + 

Учебно - 

методические 

Анализ имеющейся 

учебнометодической базы 

школы 

+ + + + 

Приобретение учебников + + + + 

Организационные Внесение изменений в 

нормативные документы 

школы 

+ + + + 

Отслеживание исполнения + + + + 
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нормативно-правовых 

документов, принятых к 

исполнению 

Анализ исполнения 

нормативноправовых 

документов за учебный год 

+ + + + 

Отслеживание и анализ 

процесса реализации 

ФГОС 

+ + + + 

 

4.8. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется на 

основе внутришкольного мониторинга образовательного 

пространства. 

В рамках мониторинга проводится выявление и оценивание 

проведенных действий с целью обеспечения обратной связи и 

осведомление о соответствии фактических результатов деятельности 

педагогической системы ее конечным целям. 

Цели мониторинга: 

- исследование закономерностей процесса обеспечения качества 

образования; 

- изучение образовательных результатов; 

- своевременное выполнение изменений, происходящих в системе 

образования, факторов их вызывающих; 

- предупреждение негативных тенденций в системе образования 

школы; 

- осуществление краткосрочного прогнозирования развития 

важнейших процессов в системе образования. 

Объекты мониторинга: образовательные результаты, условия их 

достижения. Система контроля и экспертизы: 

- методические объединения (контролируют качество 

инновационных действий в пределах своего профиля и 

соответствующих приоритетов инновационных преобразований); 

- директор, заместители директора и руководители методических 

объединений (проводят текущий контроль реализации планов работ 

в соответствии с ООП НОО). 

Г рафик контроля и экспертизы 

В планах работы методических объединений на учебный год 

предусматривается оценка эффективности инновационных действий 

педагогов по реализации приоритетов развития. 

В работе используются следующие виды образовательного 
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мониторинга и классифицированные по таким основаниям, как: 

- масштаб целей управления образовательным процессом 

(стратегический, тактический, оперативный); 

- этапы управленческого процесса (входной, промежуточный, 

итоговый); 

- частота процедур (разовый, периодический, систематический); 

- охват объекта управления (локальный, выборочный, сплошной); 

- используемый инструментарий (стандартизированный, 

нестандартизируемый, матричный) и оценочные индикаторы 

(формализованный, неформализованный); 

- уровень активности субъектов управленческой и образовательной 

деятельности (самообследование, взаимооценка и рефлексия). 

Заместители директора и руководители методических 

объединений осуществляют административный контроль текущего 

характера. 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО будет 

осуществляться на основе внутришкольного контроля и системы 

образовательного мониторинга, сложившегося в МБОУ «Школа № 29». 

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает 

следующие стороны функционирования школы: 

- контингент учащихся, его демографические и медицинские характеристики, 

движение: поступление в ОУ, перевод, окончание; 

- учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение 

занятий, успеваемость, методическая работа; 

- фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, 

дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; 

- состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского 

состава, обеспеченность вспомогательным персоналом; 

- инфраструктура учреждения. 

1. Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие 

направления: 

- мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы; 

- мониторинг учебных достижений обучающихся; 

- мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся; 

- мониторинг воспитательной системы; 

- мониторинг педагогических кадров; 

- мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; 

- мониторинг изменений в образовательном процессе. 
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2. Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы школы включает следующее: 

- анализ работы (годовой план); 

- выполнение учебных программ, учебного плана; 

- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; 

- организация ВШК по результатам итоговой аттестации; 

- организация питания; 

- система работы предметных МО; 

- система работы школьной библиотеки; 

- система воспитательной работы; 

- система работы по обеспечению жизнедеятельности школы (безопасность, 

сохранение и поддержание здоровья); 

- социологические исследования на удовлетворенность родителей и 

обучающихся условиями организации образовательного процесса в школе; 

- информационный банк данных о педагогических кадрах; 

- занятость обучающихся в системе дополнительного образования (по классу, 

по параллели, по школе); 

- организация внеурочной деятельности обучающихся; 

- формы получения образования, в т.ч. обучение по индивидуальным 

учебным программ и планам; 

- обучение учащихся из других микрорайонов; 

- количество обращений родителей и обучающихся по вопросам 

функционирования школы. 

3. Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: 

- внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

- диагностика уровня обученности; 

- результаты промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за 

год); 

- качество знаний по предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); 

- работа с неуспевающими обучающимися; 

- работа с учащимися, переведенными условно; 

- потенциальные возможности обучающихся (общий уровень интеллекта, 

дифференцированный по компонентам); 

- уровень профессионального самоопределения личности (сформированность 

профессиональных интересов и склонностей); 

- уровень социально-психологической адаптации личности; 

- достижения обучающихся в различных сферах деятельности (портфель 

достижений учащегося). 
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4. Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся 

школы: 

- распределение учащихся по группам здоровья; 

- количество дней, пропущенных по болезни; 

- занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по параллелям, по 

школе); 

- организация мероприятий, направленных на совершенствование 

физического развития и поддержания здоровья обучающихся. 

5. Мониторинг воспитательной системы в школе: 

- реализация программы духовно- нравственного воспитания; 

- реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- уровень воспитательных систем по классам; 

- занятость в системе дополнительного образования (по классам, по 

параллелям, по школе); 

- участие в спортивных соревнованиях (по классам, по параллелям, по 

школе); 

- участие в общешкольных мероприятиях (по классам, по параллелям, по 

школе); 

- участие в районных мероприятиях (по классам, по параллелям, по школе); 

- участие в социально значимых проектах (по классам, по параллелям, по 

школе); 

- выполнение обучающимися Устава школы; 

- организация и участие в работе детских объединений; 

- развитие ученического самоуправления (на уровне класса, на уровне 

школы); 

- работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации; 

- уровень воспитанности обучающихся. 

6. Мониторинг педагогических кадров в школе: 

- повышение квалификации педагогических кадров (по предметам, по 

учителям); 

- участие в реализации Программы развития школы (по разделам программы, 

по учителям); 

- работа над индивидуальной методической темой (результативность); 

- использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

- участие в семинарах различного уровня; 

- трансляция собственного педагогического опыта (проведение открытых 

уроков, мастер-классов, публикации); 

- участие в инновационной деятельности школы (тема реализуемого проекта, 

результативность либо ожидаемые результаты); 



254 

 

- реализация образовательных программ (развивающего обучения, 

углубленного изучения отдельных предметов, программ профильного 

обучения); 

- участие в ПНП «Образование»; 

- участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- аттестация педагогических кадров. 

7. Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе: 

кадровое обеспечение: 

- потребность в кадрах; 

- текучесть кадров. учебно-методическое обеспечение: 

- анализ типовых и авторских учебных программ; 

- укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; 

- содержание медиатеки школы; 

- материально-техническое обеспечение; 

- оснащение учебной мебелью; 

- оснащение лабораторным оборудованием; 

- оснащение демонстрационным оборудованием; 

- оснащение компьютерной техникой; 

- оснащение интерактивными средствами обучения; 

- оснащение наглядными пособиями; 

- оснащение аудио и видеотехникой; 

- оснащение оргтехникой; 

- комплектование библиотечного фонда. 

8. Мониторинг изменений в образовательном процессе в школе: 

- модель ОУ; 

- портрет выпускника; 

- характеристика учебных планов; 

- характеристика учебных программ; 

- использование образовательных программ; 

- обеспеченность учебной литературой; 

- дополнительные образовательные услуги; 

- система взаимодействия школы с различными образовательными, 

культурными учреждениями; 

- система взаимодействия с вузами, высшими научными школами; 

- традиции и праздники в школе; 

- результаты успеваемости; 

- результаты итоговой аттестации, включая результаты ОГЭ; 

- показатели поступления в 10 класс; 

- результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, творческих 

конкурсах, спартакиад различного уровня; 
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- уровень квалификации педагогов; 

- участие педагогов в инновационной деятельности; 

- анализ предметных предпочтений обучающихся; 

- рейтинг предметной заинтересованности обучающихся. 

Адаптированная основная образовательная программа рассчитана на 4 

года обучения. Основанием для изменения содержания являются результаты 

анализа работы школы за прошедший год и новые нормативно-

регламентирующие документы всех уровней. 
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