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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№4 им. Л.Г.Осипенко» города Обнинска (далее – Программа) – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Программа разработана Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением для детей младшего школьного возраста МБОУ «СОШ №4 им. 

Л.Г.Осипенко» города Обнинска (далее – Учреждение) на основе нормативно – правовых 

документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального образовательного стандарта общего образования»; 

 Устава МБОУ «СОШ №4 им. Л.Г. Осипенко»; 

 Локальных актов учреждения. 

Структура Программы включает целевой, содержательный и организационный 

разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации Программы образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ Программы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения Программы. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ОВЗ; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей 

области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ОВЗ; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации компонентов Программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план (индивидуальный учебный план) начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации Программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Реализация Программы предполагает, что обучающийся с ОВЗ получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, на имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы). 

Определение варианта Программы обучающегося с ОВЗ осуществляется на основе 

рекомендаций городской психолого – медико – педагогической комиссии (далее ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, установленным законодательством Российской Федерации. В соответствии 

с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Учреждение  приняло вариант 7.1 

Программы, который содержит дифференцированные требования к структуре, 

результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как 

общих, так и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР).  

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре Программы не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

освоения Программы для обучающихся с ОВЗ, поскольку у данной категории 

обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических 

навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения 

внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей 

в освоении обучающимся с ОВЗ содержания Программы 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 ОВЗ направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям (законным представителям) и специалистам 

по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по 

индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных 

потребностей.  

Цель реализации Программы— обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Программы 

предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 
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и укрепление здоровья обучающихся; 

•достижение планируемых результатов освоения Программы, целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ОВЗ, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

•становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

•обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

•обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

•выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества  и др. с 

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

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

соревнований; 

•использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

•предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

•участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

•включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Особенности социальной среды и контингента обучающихся, социальный заказ 

адресуемый школе, в значительной степени определяют содержание образовательной 

деятельности, пути реализации Программы. 

С учетом условий работы образовательной организации, приоритетных 

направлений и специфики средств обучения (использование учебно-методического 

комплекта  «Перспектива») в Программе раскрыты цели, принципы и подходы к отбору 

содержания, характеризуется учебный план начальной школы. 

 

1.1.1. Принципы и подходы к формированию Программы. 
В основу разработки и реализации Программы обучающихся заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации Программы  предполагает 

учет особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ОВЗ младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
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 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования 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 образовательного процесса; 

•принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

•онтогенетический принцип;  

•принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

•принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

•принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

•принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика Программы 
Программа предполагает, что обучающийся с ОВЗ получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

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

сроки обучения(1 -4 классы).  

Программа представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО). 

Требования к структуре Программы (в том числе соотношению обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 
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начального общего образования (далее — ФГОС НОО). Адаптация программы 

заключается в введении программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и поддержку 

в освоении Программы, требований к результатам освоения программы коррекционной 

работы и условиям реализации Программы. Обязательными условиями реализации 

Программы обучающихся с ОВЗ является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы. 

1.1.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития.  

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Категория обучающихся с задержкой психического развития –

наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. У обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. Уровень психического развития 

поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени 

выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но 

и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).  

Программа (Вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание 

проявляется в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

1.1.3. Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития.  

Особые образовательные потребности у обучающихся с ЗПР  определяют особую 

логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 



8 
 

особенностях психофизического развития обучающихся с ЗПР позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 раннее получение специальной помощи средствами образования;  

 психолого-педагогическое сопровождение, оптимизирующее  

взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;  

  психолого-педагогическое  сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации.  

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих Программу 

(вариант 7.1.), характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 наглядно-действенный характер содержания образования;  

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с задержкой 

психического развития;  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных 

форм коммуникации;  

  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных 

социальных контактов. 

Срок получения начального общего образования обучающимися с ЗПР составляет 

четыре года.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов.  

Программа реализовывается Организацией  как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ЗПР в  

Программе предусматривается: учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, внеурочная деятельность. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность является частью Программы, реализуется в формах, 

отличных от урочной системы обучения. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов за 

четыре года обучения и не учитывается  при определении максимально допустимой 
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недельной нагрузки. Внеурочная  деятельность организуется по направлениям, 

способствующих развитию личности:  

• спортивно-оздоровительное,  

• духовно-нравственное,  

• социальное,  

• общеинтеллектуальное,  

• общекультурное. 

Внеурочная деятельность предусматривает различные виды организации 

деятельности: игровую, познавательную,  досугово-развлекательную (досуговое общение), 

спортивно-оздоровительную, проектную, краеведческую деятельность, проблемно-

ценностное общение, художественное творчество  и другие. 

Направления, виды, формы организации  занятий и формы организации 

деятельности  взаимосвязаны между собой. Все пять направлений реализуются во 

внеурочной деятельности через комплексные программы, планы воспитательной работы  

классных руководителей, проектную деятельность. 

Внеурочная деятельность строится  на ряде общих принципов: 

• принцип гуманизации и гуманитаризации  способствует правильной ориентации 

обучающихся в системе ценностей и содействует включению обучающихся в диалог 

разных культур. 

• принцип внешней и внутренней дифференциации – выявление и развитие у 

школьников  склонностей и способностей  к работе в различных направлениях творческой 

деятельности, предоставление возможности  обучающимся  выбора ряда дисциплин или 

возможности работать на разных уровнях глубины освоения каждого конкретного 

предмета. 

• принцип свободы выбора – предоставление учащимся возможности 

самостоятельного выбора форм и видов внеурочной деятельности, формирование чувства  

ответственности за его результаты. Возможность свободного самоопределения и 

самореализации; ориентация на личностные интересы,  потребности, способности 

ребенка. 

• принцип единства – единство обучения, воспитания, развития. 

• принцип экологизации – развитие у ребенка чувства ответственности за 

окружающий мир. 

Задачи внеурочной деятельности:  

• реализация единства образовательной деятельности; 

• развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его 

нравственных качеств; 

• формирование у школьников целостного и эмоционально-образного 

восприятия мира; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в  процессе 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку. 

• обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые 

являются личностно значимыми для детей того или иного возраста и которые 

недостаточно представлены в основном образовании; 

• создание благоприятных условий для усвоения обучающимися духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения   к истории и культуре своего и других 

народов; 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Формы организации внеурочной деятельности 

• Кружки, секции. 
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• Экскурсии. 

• Конкурсы, соревнования. 

• Посещение  театров, музеев, выставок и пр. 

• Досугово-развлекательные акции (концерты, инсценировки, спектакли). 

• Проектная исследовательская деятельность. 

• Классные часы и др. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР Программы. 

 

1.2.1. Личностные результаты  освоения Программы 

1) формирование основ российской гражданской идентичности чувства российский 

 народ   и историю России осознание своей этнической  национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

 общества;  становление  гуманистических  и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы народов культур и религий;  

3) формирование  уважительного отношения к иному мнению истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

 числе  в информационной  деятельности  на  основе представлений о 

нравственных нормах социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей ценностей и чувств; нравственной 

отзывчивости понимания  и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных  

социальных ситуациях умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

1.2.2. Метапредметные результаты освоения Программы. 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности  поиска средств ее осуществления;  

2)  способы  решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;   

 6) представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) 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 
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коммуникативными  и умение вводить текст с технологиями  учебного предмета; в том 

числе умение выводить 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;  

              9) 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;  

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

классификации по родовым признакам,  установления аналогий и причинно-следственных 

связей признакам построения рассуждений к известным понятиям,  

11) 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;  

12) 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;   

               13) готовность конструктивно  разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и  явлений действительности  (природных,  социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15)  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе учебными предметами) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

1.2.3. Предметные результаты освоения Программы. 

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 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 систематическом чтении;   



12 
 

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, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и  учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую и  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 

письменной речи  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, 

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, 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:  
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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:  

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;  
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5) приобретение первоначальных навыков совместной  продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

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 стоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 

(рост, масса тела и других), показателей  развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

1.2.4. Планируемые результаты освоения  коррекционно-развивающей 

области программы. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико – ориентировочных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ОВЗ в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

в умении различать учебные ситуации,  в которых необходима посторонняя 

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

в  умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь  взрослого для разрешения  затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

в умении написать при необходимости SMS – сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему;  

 овладение социально – бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся:  

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел,  понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей;  

в  умении включаться в разнообразные  повседневные дела, принимать посильное 

участие;  

в  адекватной оценке своих возможностей для  выполнения  определенных 

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

ответственность в этой деятельности;  

в  расширении представлений об  устройстве школьной жизни,  участии в 

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

в  умении ориентироваться в пространстве школы и просить  помощи в случае 

затруднений,  ориентироваться в расписании занятий;  

в  умении  включаться  в  разнообразные  повседневные школьные 

дела принимать посильное участие брать на себя ответственность;  

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
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взаимодействия, проявляющееся:  

в расширении знаний правил коммуникации;  

в  расширении обогащении опыта коммуникации ребёнка в  ближнем и дальнем 

окружении,  расширении  круга  ситуаций, в  которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную невербальную);  

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

просьбу,  пожелание, опасения, завершить разговор;  

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие. 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

в освоении культурных форм выражения своих чувств;  

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации проявляющаяся:  

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением,  миром природных явлений и вещей, расширении 

адекватных представлений об опасности и безопасности;  

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для  себя и для окружающих;  

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других; 

в  расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени адекватных возрасту ребёнка;  

в умении накапливать личные впечатления, связанные  с явлениями окружающего 

мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе;  

в  умении устанавливать взаимосвязь общественного  порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе соответствовать этому порядку.  

в  развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое 

задавать вопросы;  

в развитии активности во взаимодействии с миром понимании собственной 

результативности;  

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;   

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

быть понятым другим человеком;  

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

в  способности взаимодействовать с другими людьми,  умении делиться своими 

воспоминаниями впечатлениями и планами; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми;  

в основе необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

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

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

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

в  освоении  возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения 
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в умении проявлять инициативу  корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

в  умении не  быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи;  

в  умении применять формы выражения  своих  чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

 Результаты  специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком,  умение задавать вопросы;  

способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности;  

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности;  

сформированные в соответствии  с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;  

сформированные в соответствии  АООП НОО  универсальные учебные действия.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми и особыми образовательными 

потребностями. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися Программы. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ОВЗ  АООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов и достижение результатов 

освоения программы коррекционной работы.  

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ОВЗ в овладении 

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

НОО должен делаться на основании положи тельной индивидуальной динамики. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы 

представляет собой один из инструментов реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта (далее — Стандарта) к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Согласно Стандарту система оценки достижения планируемых результатов 

освоения Программы призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются: 

-ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

-обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

управление и регулирование качеством образования на основании полученной 
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информации об усвоении обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В основе оценивания лежат следующие показатели: 

 уровень сформированности предметных результатов; 

 уровень сформированности универсальных учебных действий; 

 образовательные достижения обучающихся; 

 состояние здоровья и физическое развитие обучающихся; 

 адаптация обучающихся на новой ступени обучения; 

 эффективность образовательного процесса; 

 уровень воспитанности обучающихся. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения (за точку отсчёта принимается 

не «идеальный образец», а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений). 

Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. Оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития. Поэтому в текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками: 

-«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

-«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает использования традиционной системы отметок по 5-балльной 

шкале. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
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учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; сочетание внешней 

и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования;  

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

Основные понятия системы оценки 

При оценке результатов освоения основной программы начального общего 

образования обучающимися контрольно-оценочная деятельность педагога реализуется в 

двух направлениях: 

1.проверяется уровень достижения обучающимися планируемых результатов; 

2. младший школьник включается в контрольно-оценочную деятельность с целью 

формирования у него универсальных учебных действий.  

Важно определить понятия «оценка» и «отметка», механизмы оценивания и уровни 

успешности.  

Оценка − это словесная характеристика результатов действий («молодец», 

«оригинально», «а вот здесь неточно, потому что…»). Оценивать можно любое действие 

ученика (особенно успешное): удачную мысль в диалоге, односложный ответ на 

репродуктивный вопрос и т.д.  

Отметка − это фиксация результата оценивания в виде знака пятибалльной 

системы (цифровой балл). Отметка ставится только за решение продуктивной учебной 

задачи, в ходе которой ученик осмысливал цель и условия задания, осуществлял действия 

по поиску решения (хотя бы одно умение по использованию знаний), получал и 

представлял результат.  

Самооценка - оценка обучающимся самого себя, своих действий, проявленных 

качеств своей личности при решении задач (применении знаний и умений), а также в 

процессе взаимодействия с окружающими. Самооценка является важным регулятором ее 

поведения.  

 

Личностные результаты выпускников начальной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. Обобщенная оценка этих и 

других личностных результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. Вторым методом 

оценки личностных результатов обучающихся является оценка личностного прогресса 

ученика с помощью портфеля достижений. 

 

П

№ 

Процедура 

оценивания 

 

Кто оценивает Сроки Фиксация 

результатов 

1

1. 

Диагностика классный 

руководитель 

Входное – 1 класс 

Промежуточные- 2-3 

класс  

Итоговое - 4 класс  

Диагностическое 

заключение  
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2

2. 

Наблюдения  педагоги, 

работающие с 

ребёнком  

В течение обучения  Характеристика 

(по 

необходимости) 

3

3. 

Анализ 

содержания 

портфеля 

достижений  

классный 

руководитель  

По окончании каждого 

учебного года  

Рекомендации 

5

4. 

Мониторинг 

уровня 

воспитанности 

обучающихся  

классов.  

классный 

руководитель  

По окончании каждого 

учебного года  

Аналитическая 

справка 

классного 

руководителя  

 

Возможна оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка. Психолог проводит наблюдение по просьбе 

(запросу)  родителей, учителя начальных классов, администрации с согласия родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения Программы,  представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования, а также 

планируемых результатов,  представленных во всех разделах подпрограммы  «Чтение. 

Работа с текстом».  

Объект оценки метапредметных результатов: сформированность регулятивных, 

коммуникативных, познавательных универсальных действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Уровень 

сформированности метапредметных результатов может быть качественно оценен и 

измерен в результате: 

• выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий; 

• выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов; 

• результаты итоговых работ, выполнения комплексных работ на межпредметной 

основе. Все три варианта оценки (изменения) широко представлены в каждом учебном 

предмете. 

  

Оценка метапредметных результатов в Организации проводится: 

 

1 этап (1 классы) 

1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  

Стартовая 

диагностика 

первоклассников. 

Диагностика по 

адаптации. 

Исследование 

уровня 

формирования 

УУД, 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

НОО. 

Исследование уровня 

формирования УУД, 

соответствующих 

требованиям ФГОС НОО 

(изучение динамики 

развития). 

комплексная 

диагностическая 

работа. 

2 этап (2 классы) 

1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  
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Исследование 

уровня 

формирования 

УУД, 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

НОО. 

Метод наблюдения.  Исследование уровня 

формирования УУД, 

соответствующих 

требованиям ФГОС НОО. 

 (изучение динамики 

развития). 

комплексная 

диагностическая 

работа. 

3 этап (3 классы) 

1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  

Исследование 

уровня 

формирования 

УУД, 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

НОО. 

Метод наблюдения.  Исследование уровня 

формирования УУД, 

соответствующих 

требованиям ФГОС НОО. 

 (изучение динамики 

развития). 

комплексная 

диагностическая 

работа. 

4  этап (4  классы) 

1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  

Исследование 

уровня 

формирования 

УУД, 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

НОО 

Метод наблюдения Исследование уровня 

формирования УУД, 

соответствующих 

требованиям ФГОС НОО. 

 (изучение динамики 

развития). 

 Итоговая 

комплексная 

диагностическая 

работа. 

 

 

Система оценивания образовательных результатов 

 

Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

предметные и 

метапредметные   результаты 
личностные результаты 

Форма 
Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/ 

неперсонифицированная качественная 

оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы учебных достижений, 

карта формирования УУД, 

классные журналы, справки 

по результатам 

внутришкольного контроля 

Портфолио обучающегося, карта 

формирования УУД, диагностическое 

заключение 

Способ  

Тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, 

задания частично-поискового 

характера 

Проектная деятельность, участие в 

общественной жизни класса, портфель 

достижений, задания творческого 

характера, диагностическая работа 

 

Оценка метапредметных результатов: 

1 класс 

Стартовая диагностика (до 15 сентября) 

Результаты мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и 

результаты оценки их готовности к изучению предметов курсов НОО.  
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1-3 класс 

Промежуточная аттестация (апрель-май) 

4 класс  

Итоговая аттестация (апрель-май) 

Комплексная контрольная работа из двух частей – основной и дополнительной 

(необходимый и повышенный уровень). Выполнение основной части обязательно для всех 

обучающихся. Задания дополнительной части имеют более высокую сложность  и 

выполняются только на добровольной основе. 

По каждой работе разработаны критерии  бального оценивания по каждому 

заданию, их перевод в отметку и даны «ключи» оценивания каждого задания. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам с учетом: 

• предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний; 

• действий с предметным содержанием: предметные действия на основе 

познавательных УУД; конкретные предметные действия (способы двигательной 

деятельности, обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и другие). 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

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

итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

 

Оценка предметных результатов для 1-х классов 

 

№ 

п/п 

Форма 

оценивания 

Содержание Критерии 

оценивания 

Субъект 

оценива-

ния 

Сроки Фиксация 

результа-

тов 

1 

 

 

Диагностика 

стартовых 

возможностей 

первоклассни-

ков 

 

УРОВЕНЬ СВ: 

состояние 

пространственного, 

зрительного 

восприятия, 

состояние 

моторики и др. 

Балльная 

система по 

методикам 

диагностики 

(уровень СВ) 

Учитель, 

психолог 

сентябрь Сводная 

форма, 

Совещание 

при завуче 

2 

 

Текущий 

контроль 

достижений 

(безотметочное 

оценивание) 

Выявление уровня 

предметных 

знаний, действий 

на основе УУД 

(безотметочное 

оценивание) 

Учитель, 

педагог-

психолог 

В 

течение 

года 

Портфель 

достижени

й 

3 Итоговая 

комплексная 

работа на 

межпредметно

й основе 

Выявление уровня 

предметных 

знаний, действий 

на основе УУД 

Уровень 

сформирован-

ности УУД по 

предметным 

областям 

Учитель, 

админист

рация 

По 

итогам 

учебног

о года 

Портфель 

достижени

й 

 

 

 



22 
 

Оценка предметных результатов для 2-4-х классов 

 

№  Форма 

оценивания 

Содержание Критерии 

оценивания 

Субъект 

оцениван

ия 

Сроки Фиксаци

я 

результа

тов 

1 Стартовая 

контрольная 

работа 

(русский 

язык, 

математика) 

Определяет 

актуальный уровень 

знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний. 

5-балльная 

система 

(кроме  2-го 

класса) 

Учитель Начало 

учебного 

года 

Классный 

журнал 

2 Текущие 

контрольные 

работы и 

срезы 

(русский 

язык, 

математика, 

окружающий 

мир) 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи. 

5-балльная 

система  

Учитель Календарно-

тематическо

е  

планировани

е учителя 

Классный 

журнал 

3 Промежуточн

ые 

контрольные  

 

работы 

(русский 

язык, 

математика) 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым  

 

необходимо 

овладеть 

обучающимся  в 

рамках решения 

учебной задачи. 

5-балльная 

система 

Учитель По итогам 

первого  

 

полугодия 

Классный 

журнал 

4 Итоговые 

контрольные 

работы 

(русский 

язык, 

математика) 

Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания разного 

уровня сложности 

(базовый, 

повышенный) 

5-балльная 

система 

Учитель По итогам 

учебного 

года 

Классный 

журнал 

5 Итоговая Выявление уровня Уровень Учитель, По итогам Портфо 
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комплексная 

работа на 

межпредмет 

ной основе 

предметных знаний, 

действий на основе 

УУД 

сформиро 

ванности 

УУД по 

предметным 

областям 

педагог-

психолог 

учебного 

года 

лио 

6 Предметные 

олимпиады 

разного 

уровня 

Задания рассчитаны 

на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания 

повышенного 

уровня. 

По условиям 

проведения 

Организа

торы 

конкурса 

По 

отдельному 

плану 

Портфель 

достижен

ий 

7 Межпредмет 

ные 

конкурсы, 

фестивали 

разного 

уровня 

Направлена на 

выявление уровня 

развития речи, 

навыков 

самоконтроля, 

умения работать с 

информацией, 

работа на 

компьютере. 

По условиям 

проведения 

Организа

торы 

конкурса 

По 

отдельному 

плану 

Портфель 

достижен

ий 

 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

График  проведения оценки предметных результатов 

Входной контроль (3 неделя  сентября) - 2-4 класс 

Предметная контрольная работа по математике (базовый и повышенный уровень) 

Предметная контрольная работа по русскому языку (выполнение грамматических 

заданий на базовом уровне) 

Промежуточная (1 полугодие – 2-3 неделя декабря, 2 полугодие -2-3 неделя мая) - 

2-4 класс 

Предметная контрольная работа по математике (базовый и повышенный уровень) 

Предметная контрольная работа по русскому языку (выполнение грамматических 

заданий на базовом уровне) 

Проверка техники чтения за 1 полугодие: обучающихся проверяется 

сформированность  способа чтения, осознание общего смысла читаемого текста при темпе 

чтения  целых слов и словосочетаний во втором классе – 30-35 слов в минуту, третий 

класс – 55-60 слов; четвертый класс – 75-80 слов. 

Проверка техники чтения за 2 полугодие: первом классе проверяется 

сформированность  способа чтения, осознание общего смысла читаемого текста при темпе 

чтения  целых слов и словосочетаний – 25-30 слов в минуту,  второй класс  – 45-50 слов в 

минуту, третий класс – 70-75 слов; четвертый класс – 95-100  слов. 

Итоговая  (с 15 апреля до 15 мая)  - 4 класс. 

Комплексная работа на межпредметной основе. Выполнение основной части 

обязательно для всех учащихся. Задания дополнительной части имеют более высокую 

сложность  и выполняются только на добровольной основе. Разработаны критерии  

балльного оценивания,  их перевод в отметку и даны «ключи» оценивания каждого 

задания. 

Особенности оценивания курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Система оценивания курса содержит диагностику теоретических знаний и 
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диагностику личностных изменений обучающихся. Оценка усвоения учебного курса 

включает предметные, метапредметные результаты и результаты развития личностных 

качеств. 

Критерии результатов усвоения курса 

 
Инструментарий 

 Предметные результаты:  

- знание и принятие ценностей;  

- понимание светской и религиозной морали    для 

выстраивания конструктивных отношений;  

- осознание и принятие нравственной 

нравственности и духовности в жизни.  

- тесты,  

- составление словарей терминов и 

понятий,  

- защита проектов.  

Метапредметные результаты  - творческие работы,  

- участие в конференциях,  

- ролевые игры. 

Личностные качества  - творческие работы,  

- участие в конференциях,  

- ролевые игры. 

 

При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система 

оценивания уровня подготовки обучающихся. Оценка результатов по модулям 

предусмотрена в основном в рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме 

индивидуальных и коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе.  

При оценивании достижений учащихся при изучении курса ОРКСЭ используется 

качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих проектов. 

Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться 

при формировании портфеля достижений учащихся.  

В течение года индивидуально или в группах учащиеся выполняют проектные 

работы. Все итоговые работы выполняются с учетом общих задач курса и с выходом на 

диалог культур и традиции многонационального народа России.  

По учебному курсу «ОРКСЭ» контрольные работы не проводятся.  

По итогам года учащиеся не аттестуются. 

Границы применения системы оценки 

1. Постепенное внедрение системы оценки по этапам, от простого к сложному. 

В 1-м классе исключается система балльного (отметочного) оценивания, недопустимо 

также использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

2. Система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, она 

будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, 

которые потребуют поиска ответов и решений. 

3. Ориентир только на поддержание успешности и мотивации обучающегося. В 

текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 
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• «удовлетворительно/неудовлетворительно», т. е. оценкой, свидетельствующей об 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Со второго класса используется традиционная  система отметок по 5-балльной 

шкале. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно». 

5. Обеспечение личной педагого-психологической безопасности обучающегося.  

Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного 

обучающегося можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с 

показателями других обучающихся класса. У каждого должно быть право на 

индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на 

выбранный уровень притязаний.  

6. Личностные результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, 

только по классу в целом. По курсу ОРКСЭ  вводится безотметочное обучение. 

Границы применения системы оценки: 

1 класс 

На первый год обучения устанавливается безотметочный режим обучения, 

предусматривающий выявление индивидуальной динамики качества освоения программы 

первоклассником, включение обучающегося в процесс самоконтроля и самооценки.  

Приемы самооценки, используемые на уроке,  

при безотметочном обучении в 1  классе: 

• «Лесенка» -  ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: 

нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или 

коррекция, верхняя ступенька – ребёнок хорошо усвоил материал и работу может 

выполнить самостоятельно; 

• «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, 

на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен с 

оценкой ученика, обводит крестик, если   нет, то чертит свой крестик ниже или выше; 

• «Светофор» -  оценивание  выполнения  заданий с помощью цветовых сигналов: 

зеленый – я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, красный – нужна помощь. 

Успешность усвоения программы первоклассниками характеризуется качественной 

оценкой на основе Листа учебных достижений, включающего совокупность критериев 

освоения программы первого класса.  

Границы применения системы оценки: 

2- 4 классы 

• Начиная со 2-го класса (со 2 четверти) текущая оценка выставляется в виде 

отметок: «5», «4», «3», «2» (в соответствии с оценочной шкалой). В журнал выставляются 

отметки за тематические проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные 

контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы, практические 

работы, полные устные ответы, выразительное чтение стихотворений наизусть, пересказы. 

• При оценивании самостоятельных работ необходимо учитывать начальный этап 

становления УУД (отметка необязательна). Вместо нее учитель может сделать 

аргументированный анализ работы обучающегося. На этапе закрепления самостоятельная 

работа оценивается отметкой. 

• Качественная характеристика универсальных учебных действий составляется на 

основе «портфеля достижений» ученика, его рефлексивной самооценки. 

• Условия эффективности системы оценки - систематичность, личностная 

ориентированность, динамика.  
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• Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней 

оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной 

ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 

• Администрация школы  управляет процессом контрольно-оценочной 

деятельности субъектов образовательного процесса. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – портфель достижений.  

Портфель достижений – это один из способов организации накопительной системы 

оценки, фиксирования индивидуальных достижений школьника в определенный период 

его обучения в школе. 

Портфель достижений: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  

и оценки достижений обучающихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

• поддерживает высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• развивает навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

• формирует умение учиться  - ставить цели планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 

• предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы 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 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

2. Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Портфель достижений как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательной деятельности он используется как процессуальный способ фиксирования 

достижений обучающихся; копилка полезной информации; наглядные доказательства 

образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, учителя и 

родителя.   

Учителями начальных классов, педагогом-психологом школы  предусмотрена 

регулярная аналитическая деятельность по оценке результатов диагностики и разработка 
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планов развития и коррекции УУД у младших школьников. 

Процедура анализа заключается в заполнении форм учета, в которых заложены 

функции подсчета среднего значения уровня сформированности видов УУД по классу. 

Заполненные формы дают представление об уровне развития УУД в целом по классу и 

индивидуально по каждому обучающемуся, на основании чего учитель разрабатывает 

планы развития и коррекции.  

Итоговая  оценка выпускника 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. Итоговое оценивание происходит в конце 

обучения на уровне начального общего образования и проводится в форме накопительной 

оценки (синтеза имеющейся информации за 4 года), а также в формах сбора данных (в том 

числе – с помощью итоговых контрольных работ) и в форме комплексной письменной 

работы, охватывающей наиболее существенные и значимые для дальнейшего обучения 

аспекты. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных, 

метапредметных  и личностных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, необходимых для продолжения образования 

(п. 13 Стандарта).  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующий уровень общего образования.  

На основе этих показателей формулируется один из трёх возможных выводов-

оценок результатов по предметам и УУД: 

 

 

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения образования на 

следующем уровне) 

Показатели 

Комплексная оценка 

(данные Портфеля 

достижений) 

 

Итоговые работы (русский 

язык, математика и 

комплексная работа на 

межпредметной основе) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями  
 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты)  

 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого (базового) 

уровня  

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать их для 

решения простых 

стандартных задач  
 

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной программы 

как минимум с оценкой 

«удовлетворительно»  

 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня  

3. Овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем 

по половине разделов 

образовательной программы 

с оценкой «хорошо» или 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла за 



28 
 

нестандартныхзадач  

 

«отлично»  выполнение заданий 

повышенного уровня  

 

Итоговая оценка является основанием для перехода ребенка из одного класса в 

другой, на следующий уровень обучения. На итоговую оценку на уровне начального 

общего образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения. 

При оценке результатов деятельности Организации и работников школы основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения учениками основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и  «Выпускник получит возможность научить-

ся» для каждой учебной программы.  

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 

основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

Для достижения  планируемых результатов основной образовательной программы 

в ходе её реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

 

Критерии оценки Содержание критерия 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества;                                                                    

сформированность основ гражданской идентичности 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира 

 

 Критерии  отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 
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числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), а также активность и результативность их участия во внеурочной 

деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 

проектах, школьном самоуправлении. 

При оценке качества деятельности педагогических работников  учитывается  

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и 

родителями;  освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

Стандарта, использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесберегающих;  участие в методической и научной работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 

деятельностью  и другие. 

 

Критерии оценивания достижения планируемых результатов начального 

образования: 

• успешность выпускника в освоении планируемых результатов начального 

образования - критерий готовности его к продолжению образования в основной школе и 

переводе в основную школу; 

• успешность выпускников класса в освоении планируемых результатов начального 

образования - критерий  результативности педагогической технологии учителя, который ведет 

данный класс. 

1.3.1. Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть Программы, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы организация опирается на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ОВЗ; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ОВЗ, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной 

работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 
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такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ 

программы коррекционной работы используются все три формы мониторинга: стартовая, 

текущая и итоговая диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ОВЗ в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 

диагностики разработаны Организацией с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ программы коррекционной 

работы  используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) на заседании 

психолого – медико – педагогического консилиума учреждения. Задачей такой экспертной 

группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование на ПМПК для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной 

работы.  
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II.Содержательный раздел 

 

II.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся c ОВЗ на уровне  начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. Актуальность программы развития 

универсальных учебных действий для начального общего образования обусловлена 

следующими факторами: 

 необходимостью ускоренного совершенствования образовательного 

пространства с целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного 

развития детей, создания условий для достижения успешности всеми обучающимися; 

 задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности 

обучающихся, обеспечивающих социальную консолидацию в условиях культурного, 

этнического и религиозного разнообразия российского общества. Уже к концу 

дошкольного возраста формируются основы мировосприятия ребенка, складывается 

система представлений о моральных нормах и правилах, обеспечивающих возможности 

моральной регуляции поведения и построения отношений между людьми, формируется Я 

концепция, включая культурную и этническую самоидентификацию. Целенаправленное 

формирование общекультурной и гражданской идентичности личности выступает как 

актуальная задача воспитания ребенка уже на первых ступенях его включения в 

институты социализации; 

 необходимостью сохранения единства образовательного пространства, 

преемственности ступеней образовательной системы. Актуальность проблемы 

обеспечения непрерывности образования в детском возрасте обусловлена возрастанием 

явлений школьной дезадаптации, причины которой объясняются низким уровнем 

школьной зрелости, недостаточной психологической готовностью детей к школьному 

обучению, неудовлетворительным государственным и социальным контролем за ходом и 

динамикой психического развития детей. В связи со стихийностью и зачастую 

непрогнозируемостью результатов развития детей со всей остротой встает задача 

целенаправленного управляемого формирования системы универсальных учебных 

действий, обеспечивающих умение учиться; 

 возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и 

толерантности членов поликультурного общества, степени ответственности и свободе 

личностного выбора, самоактуализации. Низкий уровень коммуникативной 

компетентности находит отражение в увеличении количества детей с высокой социальной 

и межличностной тревожностью. Все чаще наблюдаются случаи отвержения и травли 

детей одноклассниками переживания одиночества, проявления враждебности и агрессии 

по отношению к сверстникам. Все это придает особую актуальность воспитанию умения 

сотрудничать и работать в группе, быть толерантным к разнообразным мнениям, уметь 

слушать и слышать партнера, свободно, четко и понятно излагать свою точку зрения на 

проблему. 

Формирование способности и готовности обучающихся реализовывать 

универсальные учебные действия позволит повысить эффективность образовательно –

воспитательного процесса в начальной школе.  

Большее значение в решении поставленных задач имеет личностно-

ориентированный подход, основанный на знаниях возрастных и индивидуальных 

особенностей развивающейся личности, ее уникальности и неповторимости. 

Эта программа призвана конкретизировать требования к результатам начального 

общего образования. 

Программа является основой для разработки учебных планов, программ. 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 
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образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел 

Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы: 

·  установить ценностные ориентиры начального образования; 

·  определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

· выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях. 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

 описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

в соответствии с УМК «Перспектива»; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Перспектива»; 

 описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК 

«Перспектива». 

 Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ учебных предметов. 

Разделы программы в соответствии с УМК «Перспектива». 

 ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  следующим 

образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;  

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как 

регуляторов морального поведения; 
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-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.      

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.  

     Выпускник начальной школы - это человек: 

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

 Умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 
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• целеполагание, как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 

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

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

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров;  

• определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного,  

• научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения,  классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 
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• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

•   формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  

 

на разных 

этапах 

обучения по 

УМК 

«Перспектива» 

в начальной 

школе  

Личностные 

УУД  

Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД  

Коммуникативные 

УУД  

1 класс  1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья».  

2. Уважать к своей 

1.организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях.  

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 
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семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению.  

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм.  

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

4. Использовать в 

своей 

деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и т.д. 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие.  

4. Группировать 

предметы, 

объекты на основе 

существенных 

признаков.  

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

3. Слушать и 

понимать речь 

других.  

4. Участвовать в 

паре.  

2 класс  1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1.Самостоятель 

но 

организовывать 

свое рабочее 

место.  

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности.  

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

1.Ориентировать 

ся в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые и 

сложные  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать  

3 класс  1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

1.Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 
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«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого».  

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу.  

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий.  

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях.  

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях  

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала;  

отбирать 

необходимые  

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению  

7. Понимать точку 

зрения другого  

4 класс  1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д.  

1.Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать.  

2. Использовать 

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.  

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки.  

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  



38 
 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов.  

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России.  

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала;  

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски.  

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи).  

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций.  

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Перспектива») 
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», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Перспектива», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений:  

 коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 
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извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей;  

 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними;  

 умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические 

действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы.  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий 

 

 

Смысловые 

акценты УУД  

Русский язык  Литературное 

чтение  

Математика  Окружающий 

мир  

личностные  жизненное само-  

определение  

нравственно-

этическая 

ориентация  

смысловое 

образование  

нравственно-

этическая 

ориентация  

регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.)  

познавательные  

общеучебные 

Моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную)  

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания  

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач  

широкий спектр 

источников 

информации  

познавательные 

логические  

формулирование личных, языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и творческого 

характера  

анализ, синтез, 

сравнение, 

группировка, 

причинно-

следственные 

связи, 

логические 

рассуждения, 

доказательства, 

практические 

действия  

коммуникативные  использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

определяется следующими утверждениями:  

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.  

1.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
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реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.  

2.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся.  

3.Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.  

4.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  

5.Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения.  

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами 

разных учебных предметов в УМК «Перспектива». 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Перспектива» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 

основной образовательной программы:  

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации.  

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов.  
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

«Перспектива» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные 

по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — раздел «Родная страна» (1 класс), в котором дети 

знакомятся с государственными символами России (гербом, флагом, гимном), с обликом 

российской столицы и его изменением в ходе исторического времени. Тема «Мы – семья 

народов России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных народов России в 

сопоставлении и взаимных связях.  Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз 

народов России». В ней раскрывается значение понятия Российская Федерация, 

предлагается работа с политикоадминистративной картой нашей страны, вводится 

представление об основных, традиционных для России религиях, рассказывается о 

консолидирующей роли русского языка как государственного, обеспечивающего 

межнациональное (межэтническое) общение.  В учебнике 3 класса гуманистические и 

демократические ценностные ориентации формируются в разделе «Мир как дом». В 

учебнике 4 класса для этой цели предлагаются разделы «Мы – граждане единого 

Отечества», «По родным просторам», «Путешествие по Реке времени», «Мы строим 

будущее России». 

В курсе «Литературное чтение» — материалы учебников показывают красоту родного 

края, воспитывают чувство гордости за свою страну, уважение к другим народам России и 

мира. Например, в разделе «Радуга-дуга» (1 класс) учащиеся знакомятся с произведениями 

народного творчества – песенками, стихами, пословицами, поговорками народов 

Удмуртии, Калмыкии, Чувашии и других народов. Произведения воспитывают уважение и 

любовь к своей стране, доброе отношение к людям и природе, правдивость, трудолюбие и 
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др. В разделе «Здравствуй, сказка!» (1 класс) дети, читают русские, татарские и 

ингушскую сказки. Вопросы и задания побуждают ребенка к осознанию таких качеств, как 

равнодушие, доброта, эгоизм, уважение. Во 2 классе в разделе «Мир народной сказки» 

(часть 1) представлены сказки разных народов (русская, корякская, хантыйская), в которых 

отражаются традиции, обычаи истории народа. Учащиеся осознают себя как часть 

могучего многонационального российского общества, богатого культурой каждого народа. 

Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется содержанием разделов 

«Край родной, навек любимый», «Картины родной природы», заданиями и хорошо 

подобранным фотографическим рядом городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, 

Сергиева Посада, Суздаля, Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей и 

поэтов показывают красоту родной природы, иллюстрируются репродукциями картин 

известных русских художников.  Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 

класса знакомит учащихся с некоторыми важными событиями и личностями в истории 

нашей страны:  

Александр Невский и Ледовое побоище, Дмитрий Донской и Куликовская битва и др., 

пословицами и поговорками о Родине, очерками К. Ушинского, В. Пескова об Отечестве. 

В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят учащихся с историей и культурой 

нашей страны, воспитывают любовь и уважение к Родине. Тексты учебников подобраны 

таким образом, чтобы младшие школьники получили представление о России как об 

огромной и великой державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей 

страны. Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы на 

воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру. Учебники 

ориентируют учащихся на осознание своей этнической и национальной принадлежности 

при сохранении уважения к представителям других народов. Эта цель достигается как с 

помощью текстов, где данная информация дается учащимся «напрямую», так и с помощью 

текстов, в которых содержится установка на воспитание любви к своему родному краю и, 

одновременно, осознание ценностей многонационального российского общества.  

В курсе «Математика» — тексты заданий в учебниках погружают ученика в мир 

российской действительности (имена персонажей, названия городов, денежных единиц и 

т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания, добра, справедливости. В 

разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера учащиеся  

одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку текстов и на 

доступном для них уровне знакомятся с историей развития математического знания на 

Руси (например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими единицами 

измерения длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.),  

великими российскими деятелями науки и культуры − поэтами и писателями, 

художниками, композиторами, учеными, путешественниками  с героическим 

историческим прошлым нашей страны (например, датами начала Великой Отечественной 

войны победы в ней и др.). Содержание заданий по математике  способствуют   

организации  самостоятельной  работы  учащихся с информацией о России: справочной и 

художественной литературой, региональными энциклопедиями, электронными 

образовательными ресурсами. Таким образом, у учащихся развивается интерес к истории 

России и, в частности, к истории своего региона, воспитывается чувство гордости за свою 

страну.  

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 
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осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры».  

В курсе иностранных языков (английского языка) в разделе Spotlight on Russia 

учащимся предлагаются тексты о России по различной тематике. Например, тексты о дне 

города, российских городах миллионерах, музеях России позволяют учащимся осознавать 

себя гражданами страны. Текст о семейном гербе и создание собственного герба 

формирует ценности общества и семьи. Таким образом, у учащихся воспитывается 

чувство гордости за свою семью и свою страну.    

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 30 «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.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Перспектива» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 

учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, 

изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме 

и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения. Способность принимать и сохранять задачи учебной 

деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями 

рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-

оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале 

каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока 

(раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных 

УУД младшего школьника.  

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 
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направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Перспектива» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Перспектива».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих:  

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

- провести логические рассуждения  и умение использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для повторения и самопроверки» с 

заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, задания для практической работы. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранному языку, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.  

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий 

 по уровням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая 

диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, 

и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

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 каждой 

ступени;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 
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развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.).  

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 

– формирование умения учиться.  

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

в начальной школе основной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их 

значение для обучения. 
УУД  Результаты                    

развития УУД 

Значение для обучения  

Личностные действия  

- смыслообразование 

- самоопределение  

 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения.  

Развитие основ гражданской 

идентичности.  

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая  

Регулятивные действия  Рефлексивная адекватная 

самооценка  

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.  

 

Планируемые результаты в освоении обучающимися 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 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, 
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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 в образовательном процессе». 

Учитель знает:  

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

− сущность и виды универсальных умений;  

- педагогические приемы и способы их формирования.  

Учитель умеет:  

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД;  

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД;  

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД.  

 

 

II.2. Программы отдельных учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей области  

и курсов внеурочной деятельности 

 

Приложение №1. Программы отдельных учебных предметов,  курсов и курсов внеурочной 

деятельности на 01.09. текущего года 

 

II.3. Коррекционный курс «Коррекционно – развивающие занятия». 

Коррекционно-развивающая область является частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания Программы. Содержание коррекционно – 

развивающих занятий определяется, исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ на основе рекомендаций ГПМПК. 

Курсы коррекционно – развивающей области направлены на обеспечение развития: 

-  эмоционально – личностной сферы и коррекцию ее недостатков; 

- познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

- формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; 

- коррекцию нарушений устной и письменной речи; 

- психолого – педагогическую поддержку в освоении Программы. 

Коррекционно – развивающие занятия (проводит учитель – дефектолог УМЦ). 

Цель коррекционно – развивающих занятий в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи, формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

интеллектуальных процессов у обучающихся с ОВЗ с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей.  

Направления работы: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 
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диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 

Коррекционно – развивающие занятия (проводит учитель) 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления учителем 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Подгрупповые коррекционные 

занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Помощь 

оказывается обучающимся, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на занятия с учителем привлекаются также обучающиеся, не усвоившие 

материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний 

(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мыслительной деятельности, развития пространственно-временных 

представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

II.4.  Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся с ЗПР. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с ОВЗ 

Организации разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Концепции УМК «Перспектива» с учетом методических 

разработок издательства «Просвещение» и опыта работы учреждения, накопленный в 

процессе воспитательной деятельности. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире. Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами образовательного учреждения: 
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Социальное партнерство МБОУ «СОШ №4 им. Л.Г. Осипенко» 

Социальные партнеры Общественно-значимая 

задача 

Формируемая социальная 

компетентность / опыт 

конструктивного гражданского 

поведения 

Учреждения  культуры 

(музеи, библиотеки, 

общественные 

фонды) 

  ГДК, ДК ФЭИ 

 Библиотеки  

 Музей города 

Обнинска 

 

Содействие в 

формировании 

социального опыта детей на 

основе музейной 

педагогики, 

социальной практики 

общественных фондов, 

информационного 

многообразия 

библиотечных фондов 

Опыт работы с музейной 

экспозицией;  

читательский опыт, опыт работы 

с библиотечным фондом, 

опыт поиска необходимой 

информации;  

опыт связи с общественными 

фондами и взаимодействия с 

представителями 

различных социальных групп. 

Зрелищные учреждения 

(театры, филармонии, 

концертные залы, 

кинотеатры, студии)  

 ГДК, ДК ФЭИ 

 МБОУДОД 

«ЦРТДиЮ» 

 Кинотеатр «Мир» 

 

Приобщение к богатству 

классического и 

современного 

искусства, воспитание 

уважения к творчеству 

исполнителей, развитие 

эстетического кругозора 

с использованием средств 

театральной педагогики 

(встреч с создателями 

спектакля, обсуждений, 

дискуссий по зрительским 

впечатлениям) 

Опыт восприятия 

спектакля, кинофильма, 

музыкального произведения; 

формирование зрительской 

культуры; опыт восприятия 

спектакля (кинофильма) 

как результата комплексного 

взаимодействия автора, 

режиссёра, художника, 

актёров и многообразных 

служб, обеспечивающих 

рождение сценического 

произведения. 

Психологическая служба 

(центры психологической 

помощи, телефоны доверия) 

 Центр помощи семье и 

детям «Милосердие» 

 

Консультативная, 

психотерапевтическая 

помощь 

детям, родителям, 

педагогам. 

Опыт самореализации, 

самоутверждения, 

адекватного самовосприятия  в 

кризисной ситуации; 

гармонизация детско- 

родительских отношений. 

 

 ВУНЦ ВМФ 

«Военно-морская 

академия» 

 

Сохранение исторической 

памяти; поддержка 

ветеранов; 

содействие 

патриотическому 

воспитанию населения 

Опыт общения с людьми 

разных поколений; опыт 

проявления 

нравственно-ценного 

отношения к героическому 

прошлому народа, заслугам 

ветеранов; опыт помощи, заботы 

о них; формирование 

позитивного отношения к 

старшему поколению в своей 

семье. 

 Отдел по делам 

несовершеннолетних 

ОВД 

 КДН  Администрации 

г. Обнинска 

 

Социальная поддержка и 

реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Восполнение пробелов в 

правовых вопросах; опыт 

общения с детьми из 

разных социальных групп; 

опыт моральной и 

практической поддержки 
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детей, нуждающихся в помощи. 

 

Портрет выпускника начального общего образования 

МБОУ «СОШ №4 им. Л.Г. Осипенко» 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

внутришкольного, городского уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Цель и задачи  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам общего начального 

образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

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

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Калужской области, города Обнинска; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 
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обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, Калужской области, города Обнинска; 

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

Обнинска; 

 любовь к образовательному учреждению, городу Калуге, Обнинску, народу, 

России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

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

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

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

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

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

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

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

телевизионных передач. 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
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 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 Ценностные установки духовно-нравственного 

 развития и воспитания обучающихся. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми 

являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 



51 
 

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Основные направления духовно-нравственного  

развития и воспитания обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается 

на основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих 

направлений: 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. Ценности:  любовь к России, своему народу, своему 

краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и 

правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: 

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

достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

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

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; 

здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 
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Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

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

Одними из приоритетных направлений духовно – нравственного развития и 

воспитания обучающихся с ЗПР являются:  

- направление воспитание нравственных чувств и этического сознания. Данное 

направление реализуется через внеурочную деятельность, а так же ряд внеурочных 

мероприятий, посвященных православным праздникам; 

- направление формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. Данное направление реализуется через применение 

здоровьесберегающей технологии. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник образовательного учреждения, родители 

разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности;  

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, 

традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, 

его отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями 

и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных 

научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной 

социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, 
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которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внеучебной деятельности с 

помощью следующих инструментов: 

В рамках урочной деятельности 

(через содержательный потенциал УМК «Перспектива») 

В содержание системы учебников «Перспектива» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской 

идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Перспектива» реализуется 

различными средствами. 

1. Отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Перспектива» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. 

Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность 

каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого 

для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 

маленькими гражданами великой страны. 

2.  Родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания 

учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного плана начального 

общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 

школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия. 

3.  Поликультурность содержания системы учебников «Перспектива» носит 

сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, 

содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к 

межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов 

других стран мира. 

В этой связи, важное место в системе учебников «Перспектива» занимает курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в 

систему учебников «Перспектива» для решения задачи формирования у младших 

школьников мотивации 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. 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь «1 сентября – День знаний»; День здоровья. 

Октябрь День Учителя 

Ноябрь День Матери 

Декабрь Новогодний праздник.  

Январь Праздник Рождества Христова 

Февраль  «День защитника России»; «Веселая Масленица»   
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Март «Поздравляем милых мам»; «Прощание с Азбукой» 

Апрель  «Пасха – праздник праздников» 

Май «Урок Мужества»; «До свидания, школа» 

 

 

Совместная деятельность Организации и семьи по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся с ЗПР 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия Организации и семьи в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 

основные направления формы работы с семьёй 

психолого - педагогическое 

просвещение родителей 

индивидуальные и тематические консультации 

родительские собрания 

вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс 

открытые уроки и внеклассные мероприятия 

помощь в организации и проведении внеклассных дел 

и в укреплении материально - технической базы ОУ и 

класса 

участие в управлении учебно-

воспитательным процессом 

участие родителей класса в работе совета родителей 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся с ОВЗ 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

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

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

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

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

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

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 
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социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

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

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
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 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 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; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, специалистов Учреждения); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

 

 

II.5. Программа формирования экологической культуры, 

 здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования  экологической культуры  здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на уровне 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 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, 
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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 обучающихся 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. 

Целью данной программы является формирование мотивационных установок и 

ценностных ориентации на ведение здорового образа жизни всеми участниками 

образовательного процесса. 

Задачи формирования экологической  культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ОВЗ: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

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

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

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 здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
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- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесберегающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование 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 здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 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. 

Направления деятельности 

Работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: 

1. Создание здоровьесберагающей инфраструктуры. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

Направления формирования 

здорового образа жизни 

Задачи 

 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Соответствие состояния и содержания здания и 

помещений образовательного учреждения санитарным 

и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся 

2. Наличие и необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи 

3.Организация качественного горячего питания 

учащихся. 

4.Оснащение кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудование и инвентарём. 

Рациональная организация 

образовательного процесса 

 

 

 

 

1.Повышение эффективности учебного процесса, 

снижение чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, условий для снятия перегрузки, создание 

нормального чередования труда и отдыха. 

2. Обеспечение возможности обучающихся 

осуществлять учебную и внеучебную деятельность с 
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возрастными и индивидуальными возможностями с 

учетом соблюдения гигиенических норм и требований 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках) 

Организация физкультурно- 

оздоровительной работы 

 

 

1. Обеспечение рациональной организации 

двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной активности 

обучающихся, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. 

2. Полноценная и эффективная работа с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в кружке  

и т.п.) 

3. Регулярное проведение спортивно оздоровительных 

мероприятий (дней здоровья, соревнований  и т.п.). 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

 

1.Внедрение в систему работы образовательного 

учреждения программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный процесс. 

2. Включение каждого учащегося в 

здоровьесберегающую деятельность 

Просветительная работа с 

родителями (законными 

представителями) 

 

1.Включение родителей в здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую  деятельность 

школы. 

2.Организация консультаций по различным вопросам 

роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим 

на здоровье детей. 

 

В здании образовательного учреждения созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья обучающихся.  Все кабинеты имеют естественное и искусственное 

освещение. Уровень искусственного освещения, воздушно-тепловой режим 

соответствуют санитарным нормам. Раздевалки для обучающихся начальной школы 

находятся на 1 этаже. Состояние помещений соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, требованиям пожарной безопасности, что 

подтверждено заключениями соответствующих надзорных органов.  

В учреждении имеется пищеблок, обеденный зал на 120 посадочных мест. 

Требования к устройству, оборудованию, содержанию пищеблока соответствуют 

санитарным нормам и правилам. Питание организовано в рамках единого 4-х недельного 

меню. Школьники получают 2-х разовое питание (полноценный завтрак, обед). 

Организовано бесплатное питание для школьников из группы  ОВЗ. При приготовлении 

пищи используются технологии без обжаривания  продуктов. Имеется пароконвектомат. 

3 кабинета начальной школы расположены на 1этажеи и 9 кабинетов на 3 этаже, 

имеется кабинет для проведения уроков музыки, спортивный зал. В учебных кабинетах в 

достаточном количестве имеется дидактический, раздаточный, контрольно-

измерительный и наглядный материалы, учебная и справочная литература.  Для занятий 

физической культурой в спортивном зале имеется достаточное количество спортивного 

инвентаря.   

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в Организации поддерживает квалифицированный состав специалистов: медсестра, 

преподаватель физической культуры, логопед, психолог. 
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II.6. Программа формирования экологической  культуры, здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности реализуется с помощью 

предметов УМК «Перспектива». 

Система учебников «Перспектива» формирует установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие 

разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных 

с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и 

наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный 

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг 

нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей 

и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.  

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики. Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной 

работе.   

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация 

образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-
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методический комплекс «Перспектива» содержит материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  

в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности 

в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах.  

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. Учтены 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм 

внеурочной деятельности 

 

№  Внеурочная деятельность  Планируемые результаты (личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

Обучающиеся 

получат 

возможность для 

формирования:  

1.  Тематические беседы и классные 

часы, оформление классных 

уголков по БДД и ЗОЖ. 

Понятие о правильном 

режиме дня и отдыха;  

Представления об 

основных 

компонентах 

культуры здоровья;  

2.  Встречи с сотрудниками ГИБДД, 

ОДН, 

 

Понятие о ценности 

своего здоровья и 

здоровья своей семьи  

Представления о 

негативных 

факторах риска 

здоровью; 

3.  Дни здоровья, «Путешествие в 

страну здоровья», учебная 

эвакуация. 

Понятие о полезности 

занятий физкультурой и 

спортом, здоровое 

соперничество на 

соревнованиях;  

Представления о 

влиянии позитивных 

и негативных 

эмоций на здоровье; 

4.  Школьные соревнования, 

экскурсии. 

Понятие о гиподинамии 

и об её преодолении, о 

влиянии компьютера на 

здоровье и зрение;  

Анализировать свою 

занятость во 

внеурочное время и 

корректировать 

нагрузку при 

помощи взрослых и 

родителей  
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5.  Учебная эвакуация, беседы, 

дежурство по классу, практические 

занятия. 

Навыки действий при 

пожаре и чрезвычайной 

ситуации, навыки 

позитивного 

коммуникативного 

обучения 

Обучающиеся 

получат 

возможность на 

практике применить 

полученные навыки 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в Организации направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в спортивном кружке); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м 

уроками; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организация работы спортивного кружка и создание условий для его 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, спортивных праздников). 

В планировании учебно-воспитательного процесса заложен особый подход, 

обеспечивающий принципы здоровьесбережения:  

 Принцип четкого соответствия режима дня санитарным правилам и нормам 

в части количества занятий и уроков, их продолжительности,  распределения в течение 

дня и недели. 

 Принцип достаточной, разумной двигательной активности в течение всего 

дня (как во время занятий, так и во время свободной детской деятельности). Занятия  с 

учетом климатических возможностей максимально выносятся на улицу. Таким образом 

мы преодолеваем сложившуюся практику преобладания малоподвижных форм 

организации образовательного процесса. 

 При сужении сенсорной сферы ребенка (потере слуха, недостаточном 

качестве зрения),  при двигательных нарушениях  используется принцип опоры на 

сохранные функции организма. 

 Принцип  учета сензитивных периодов развития, опоры на зону ближайшего 

развития ребенка 

 Принцип опоры на  индивидуальные когнитивные стили учащихся. 

 Принцип сменяемости деятельности (чередование малоподвижных занятий 

с активными) 

В организации используются традиционные формы физического воспитания и 

формы, предусмотренные коррекционной направленностью. 

Спортивные праздники проводятся ежемесячно. Именно  спортивные праздники 

лучше всего объединяют детей и родителей, сплачивают детские коллективы.   Во время  

их проведения у всех возникает чувство единения, радости. 
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Планируемые личностные результаты в ходе                                                                    

физкультурно - оздоровительной деятельности 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность  

(виды и формы работы)  

Планируемые результаты 

(личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

1.  Урок-беседа, рассказ, групповая работа.  Начальные представления о 

позитивных факторах, 

влияющих на здоровье 

человека 

2.  Обучение составлению  режима дня, беседы о 

гигиене, Дни  Здоровья.  

Потребность в выполнении 

режима дня и правил 

гигиены 

3.  Беседы медработников, презентации на уроках, 

беседы по ПДД.  

Элементарные 

представления о вредных 

привычках и факторах, 

влияющих на здоровье 

4.  Учебная эвакуация, беседы, работа с родителями. Потребность ребёнка 

безбоязненно обращаться к 

учителю по вопросам 

состояния здоровья.  

 

Организация просветительской работы 

1 класс 

«Режим  дня  -  здоровый  образ  жизни» 

 «Соблюдай гигиену» 

"Физкультура, спорт, здоровый образ жизни".  

"День здоровья в моей семье" 

беседа 

классный час 

классный час 

выставка рисунков 

2 класс 

 «Чистота-залог здоровья» 

"Вкусно и полезно"  

«Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам» 

" День здоровья в моей семье" 

клубный час 

проект 

круглый стол 

выставка рисунков 

3 класс 

«Говорим  мы  вам  без  смеха,  чистота  залог  успеха» 

 «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам» 

" День здоровья в моей семье" 

«Здоровый человек – это…» 

классный  час 

круглый стол 

выставка рисунков 

тест 

4 класс 
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«Вред табачного дыма.     

"День здоровья в моей семье" 

 «Здоровый человек-это…» 

"Здоровье - главная ценность жизни» 

беседа 

выставка рисунков 

игра-рассуждение 

конкурс сочинений 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Просветительская работа с родителями направлена на повышение уровня знаний 

родителей по проблемам охраны и укрепления здоровья детей. В программе представлены 

виды и формы работы с родителями, обеспечивающие личностные планируемые 

результаты по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся на ступени начального общего образования. При этом программой 

предусматриваются и результаты работы с родителями обучающихся, как необходимое 

условие сформированности у обучающихся понимания и принятия ценности здоровья.  

 

№  Виды и формы работы с 

родителями  

Планируемые 

результаты 

обучающихся 

(личностные)  

У обучающихся будут 

сформированы:  

Планируемые 

результаты работы с 

родителями  

1.  Консультации по предметам, 

день открытых дверей для 

родителей.  

Понимание 

обязательности и 

полезности учения, 

положительная 

мотивация, 

уважительное 

отношение к учителям 

и специалистам школы.  

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на ребёнка 

со стороны семьи и 

школы.  

Коррекция проблемного 

поведения детей.  

2.  Консультации специалистов 

службы психолого-

педагогического 

сопровождения для 

родителей  

Бесконфликтное 

общение в классе и 

семье, потребность 

безбоязненно 

обращаться за помощью 

к учителям и 

специалистам.  

3.  Родительский лекторий:  

«Причины и последствия 

детской агрессии», 

«Свободное время - для 

души и с пользой», 

«Здоровый образ жизни», 

«Подросток в мире вредных 

привычек», «Свободное 

время - для души и с 

пользой». 

-Навык организации 

режима дня и отдыха,  

-Уважительное 

отношение к родителям 

и старшим, потребность 

в выполнении правил 

поведения в школе и 

общественных местах,  

- Серьёзное отношение 

и потребность в чтении;  

- Умение общаться в 

коллективе класса, 

толерантность, 

милосердие.  

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей  

Повышение количества 

инициативных 

обращений родителей к 

специалистам школы  

Формирование у 

родителей 

положительного 

эмоционального 

отношения к школе  
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4.  Практикум для родителей:  

«Уметь отказаться»,  

«Я и здоровье»,  

«Что делать, если…»  

 

- Умение следить за 

своим здоровьем,  

-Начальные навыки и 

умения выхода из 

трудной жизненной 

ситуации;  

- Устойчивость к 

неблагоприятным 

условиям внешней 

среды  

Практическое участие 

родителей в решении 

вопросов школьной 

жизни  

5.  Анкетирование:  

«Школа глазами родителей", 

анкета для родителей 

первоклассников 

-Потребность в 

общении со 

сверстниками, выбор 

установки на здоровый 

образ жизни;  

- Умение попросить 

совета и помощи у 

старших, мотивация к 

учению.  

Формирование 

положительной 

мотивации родителей к 

получению 

педагогических знаний  

6.  Общешкольное тематические 

собрания 

Принятие установки на 

здоровый образ жизни, 

понимание важности 

здоровья.  

Формирование «образа 

школы» как у родителей, 

так и у сторонних лиц и 

организаций  

7.  Организация весёлых 

стартов, спортивных 

мероприятий  

Навык толерантности, 

коммуникабельности.  

Активное участие в 

делах школы и класса  

 

Предполагаемый результат реализации программы: 

Ожидается, что в результате освоения программы выпускники начальной школы 

будут знать: 

 о ценности своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

 о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

 о важности спорта  и  физкультуры для сохранения  и  укрепления здоровья; 

 о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье; 

 о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, 

рекламы  и  т.п.; 

 об отрицательной оценке неподвижного  образа   жизни, нарушения 

гигиены; 

 о влиянии слова на физическое состояние, настроение человека; 

 правила гигиены  и   здорового  режима дня. 

 

Ожидается, что в результате освоения программы выпускники начальной школы 

приобретут навыки: 

 сохранения своего здоровья  и  здоровья других людей для самореализации 

каждой личности; 

 спортивных занятий для сохранения и укрепления здоровья; 

 соблюдения правил гигиены и  здорового  режима дня; 

 подвижного образа жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, 
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занятие спортом и т.п.). 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, проведённого в школе по следующим направлениям:  

- распределение обучающихся по группам здоровья;  

- охват обучающихся горячим питанием;  

- пропуски обучающимися уроков по болезни;  

-участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня;  

- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно- 

оздоровительной направленности.  

Результаты, позволят определить деятельность педагогического коллектива и 

родителей по формированию у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью 

и здоровому образу жизни.  

Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями в 

форме наблюдений, анкетирования, опроса.  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов 

В Организации создана система мониторинга в виде журнала «Здоровье» – 

постоянного отслеживания хода образовательного процесса с целью выявления и 

оценивания его промежуточных результатов, факторов, влияющих на них. 

 

Направление 

 

Планируемые результаты 

 

Показатели, 

инструментарий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

 

 

1.У учащихся сформировано ценностное 

отношения к здоровью и здоровому 

образу близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека 

3. Учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества. 

5. Учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

6. У учащихся будут сформированы 

индивидуальные навыки здорового 

образа 

жизни, а также убеждения о пагубном 

влиянии вредных привычек на личное 

здоровье. 

Соответствие 

требованиям 

ФГОС НОО к 

результатам 

образования 

-Внедрение 

эффективных 

и современных 

технологий 

преподавания 

физической 

культуры 

- Овладение 

практическими 

навыками курса 

КБЖ 

 

Формирование 

культуры 

безопасного образа 

Ожидается, что в результате освоения 

данного материала выпускники 

начальной школы будут знать: 

Соответствие 

требованиям 

ФГОС НОО к 
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жизни 

 

- правила перехода дороги, перекрёстка; 

- правила безопасного поведения при 

следовании железнодорожным, водным 

и авиационным транспортом, 

обязанности пассажира; особенности 

жизнеобеспечения дома (квартиры) и 

основные причины, которые могут 

привести к возникновению опасной 

ситуации; 

- правила безопасного поведения в лесу, 

в поле, у водоёма; 

- меры пожарной безопасности при 

разведении костра; 

- правила личной безопасности в 

чрезвычайных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в 

общественном месте; 

- опасные погодные явления, наиболее 

характерные для региона проживания; 

- основные правила безопасности при 

использовании электроприборов и 

других бытовых приборов, препаратов 

бытовой химии; 

- рекомендации по соблюдению мер 

безопасности при купании, отдыхе у 

водоёмов; 

- порядок и правила вызова милиции, 

«скорой помощи», пожарной охраны; 

уметь: 

- ориентироваться на местности; 

- действовать в неблагоприятных 

погодных условия; 

- действовать в условиях возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

- оказывать первую медицинскую 

помощь при порезах, ожогах, укусах 

насекомых, кровотечении из носа. 

результатам 

образования 

-Отсутствие 

детского 

травматизма 

 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда  

обучающихся. 

СанПин 

2.4.2.2821-10 

 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

 

Соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках) учащихся на всех 

этапах обучения. 

СанПин 

2.4.2.2821-10 

 

Организация 

физкультурно- 

1.Полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

-учебный план 

-план внеурочной 
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оздоровительной 

работы 

 

уроках физкультуры, в секциях, при 

проведении спортивных мероприятий). 

2. Рациональная и соответствующая 

организация уроков физической 

культуры и занятий активно 

двигательного характера. 

 

 

деятельности 

- уровень 

заболеваемости 

- уровень 

физической 

подготовленности 

учащихся 

- доля учащихся, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой и спортом 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

Эффективное внедрение в систему 

работы ОУ программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей, 

включённых в учебный процесс 

 

 

 

- план внеурочной 

деятельности 

- сохранность 

контингента в 

спортивных кружках 

- участие в 

спортивных 

соревнованиях,  

количество 

участников 

Просветительская 

работа с 

родителями 

 

Эффективная совместная работа 

педагогов и родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек. 

-участие 

родителей в 

здоровьесберегаю 

щей деятельности 

                                               

II.7. Программа коррекционной работы 

Раздел 1. Целевой 

1.1. Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся 

с ЗПР в освоении Программы, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психофизическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно – воспитательного 

процесса,  при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно – 

развивающих занятий, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с ОВЗ и оказывается помощь в освоении нового учебного 

материала на уроке в освоении Программы в целом.  

Цель программы коррекционной работы 

–  организация работы педагогов и специалистов образовательного учреждения в 

направлении создания оптимальных психолого-медико-педагогических условий для 

обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ОВЗ и оказания им помощи в освоении Программы. 

Корректировка некоторых недостатков физического и (или) психического развития 

осуществляется в рамках Программ учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов, обусловленном недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 
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 создание адекватных условий  для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ОВЗ Программы и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Задачи программы: 

 определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

  повышение возможностей обучающихся с ОВЗ в освоении программы и 

интегрировании в образовательный процесс; 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и освоение ими Программы;  

 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ в условиях образовательного процесса, включающего: психолого-

медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей; мониторинг динамики развития обучающихся и их 

успешности в освоении Программы; корректировку коррекционных мероприятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, 

медицинских работников Организации и других организаций, специализирующихся в 

области социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных 

институтов, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

 планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через психолого-медико-педагогическое сопровождение, 

способствующее достижению обучающимися с ОВЗ стандарта  начального образования. 
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Теоретико-методологической основой программы коррекционной работы 
является взаимосвязь трёх подходов: 

 нейропсихологического, выявляющего причины школьных трудностей; 

 комплексного, обеспечивающего учет психолого-медико-педагогических 

знаний о ребёнке; 

 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно - 

распределённую деятельность специалистов, сопровождающих развитие и коррекцию 

детей и обучающихся с ОВЗ. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 

предполагает:  

 повышение уровня компетентности педагогических работников, родителей 

(законных представителей); 

 разработку новых педагогических технологий, учитывая особенности детей 

с ОВЗ; 

 координацию деятельности медицинских и образовательных структур по 

осуществлению комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Программа коррекционной работы обеспечивает педагогическим работникам 

возможность оптимального применения методов и приёмов коррекционно-развивающей 

работе с учетом индивидуально-типологических особенностей обучающихся с ЗПР. 

При составлении программы коррекционной работы основу её построения 

определили следующие научные принципы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на основе 

использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно – развивающие занятия); 
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― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций;  

-  формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи;  

- обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

 

Раздел 2. Содержательный 

2.1. Система комплексной коррекционно – педагогической помощи. 

Программа коррекционной работы начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное проведение 

комплексного обследования обучающихся с ОВЗ и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся в условиях образовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ОВЗ 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. 

2.2. Виды и содержание работы.  

5 модулей: 

 концептуальный, 

 диагностико-консультативный, 

 коррекционно-развивающий, 

 лечебно-профилактический, 

 информационно-просветительский. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребёнка различными специалистами (педагогами, учителями-дефектологами, учителями-

логопедами, педагогами-психологами, медицинскими работниками) и консультативную 

деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребёнка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 
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Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий: соблюдение санитарно–гигиенических норм при 

организации образовательного процесса коррекционной направленности, режима дня, 

питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Информационно-просветительский модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль. 

В программе коррекционной работы медико-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 четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения.  

Основными принципами сопровождения ребенка в образовательном учреждении 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи ребёнку с ЗПР в решении 

проблем. Задачи сопровождения – правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка с ОВЗ; 

формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

Диагностико-консультативный модуль. 

Педагог устанавливает усвоенный обучающимися объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают обучающиеся с ЗПР 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 (педагогу-психологу, логопеду, врачу-психоневрологу и др.). 

Специалисты в ходе исследования  обучающегося с ОВЗ: 

1. Собирают сведения о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучают историю развития ребенка. Выявляют обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка: внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни, наследственность (психические заболевания, 

некоторые конституциональные черты), семья, среда, в которой живет ребёнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Учитывают характер воспитания ребёнка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Анализируют работы обучающегося (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Осуществляют непосредственное обследование ребенка. 

5. Выявляют и раскрывают причины и характер тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

6. Проводят анализ материалов обследования. Изучают все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. 
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В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

7. Вырабатывают рекомендации по обучению и воспитанию. Составляют 

индивидуальные образовательные маршруты медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

 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.  

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние обучающегося; 

изменения в физическом развитии (рост, вес и 

т. д.); нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, порезы, 

стереотипные и навязчивые движения); 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинская сестра, учитель, 

специалисты. 

 

Наблюдения во время занятий, 

на переменах, во время игр и 

т. д.  

Обследование ребенка 

педиатром, психиатром. 

Беседа врача с родителями. 

 

 

Психолого–

педагогическое 

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, специалисты).                  

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

 

Наблюдения за речью ребенка 

на занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель, специалисты).  

 

Социально–

педагогическое 

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.  

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Посещение семьи ребенка 

(учитель). 

Наблюдения во время занятий, 

изучение работ ученика 

(учитель, специалисты). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями - предметниками. 

 

 

Опрос родителей и  
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Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома;  

взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

педагогических работников. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности. 

 

Коррекционно-развивающий модуль. 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, учителем-

дефектологом, учителем-логопедом, медицинским работником, администрацией 

образовательного учреждения, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающегося 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 ребенка; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося 

(вместе со специалистами службы сопровождения 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 обучающихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы каждый обучающийся чувствовал себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества образовательного процесса коррекционной 

направленности выполняются  следующие требования: 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребёнка; 

 более широкое применение наглядности; 

 активный характер деятельности; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение по выявлению характерных, существенных признаков предметов, 

развитие умения сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля над речевой 

деятельностью  детей; 



75 
 

 использование упражнений, направленных на развитие моторики, 

восприятия, памяти, внимания, мышления. 

Еще одним условием успешного обучения обучающихся с ЗПР является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков. 

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 максимальной коррекции нарушений, 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;  

 формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Коррекционные задачи включают задачи исправления или сглаживания отклонений и 

нарушений развития, преодоления трудностей развития. Профилактические задачи - 

задачи по предупреждению отклонений и трудностей развития, появления вторичных 

нарушений развития. Развивающие задачи подразумевают стимулирование, обогащение 

содержания развития, опора на зону ближайшего развития. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития. 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка.  

Принцип учета индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание 

должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 

доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 
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Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления учителем 

и специалистами индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

подгрупповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. 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 с учителем привлекаются также обучающиеся, не усвоившие 

материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний 

(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают учитель, логопед, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности.  

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию 

и развитию обучающегося с ЗПР. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей обучающихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале так же, как по любому 

учебному предмету.  

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 обучающихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении у 

обучающихся проектируется программа коррекционной работы в последующие сроки 

обучения.  

         Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 

питанием обучающихся с ОВЗ, проведением индивидуальных лечебно-профилактических 

действий в зависимости от нарушения: 

 медикаментозное лечение по назначению врача,  

 специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой,  

 соблюдение режима дня,  

 мероприятия по физическому и психическому закаливанию,  

 специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, 

 особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 

рисовании,  

 использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности, в том числе использование ИКТ «БОС-здоровье». 

        Информационно-просветительский модуль 

1. Работа с педагогами. 

 Цель – реализация программы повышения  профессиональной компетентности 

учителей и специалистов. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность 

разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед специалистами-

консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу 

учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, 
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имеющими нарушения. Учитель под руководством специалистов  проводит диагностику, 

используя несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 

квалификации, на семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Работа с родителями. 

Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли 

родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных 

консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

2.3. Этапы реализации Программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. 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. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

III.Организационный раздел 

 

3.1 Учебный план начального общего образования 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

 

Учебный план  является нормативно-правовой основой работы всего 

педагогического коллектива. 

Учебный план направлены на реализацию общеобразовательных программ 

начального общего образования.  

 Учебный план разработан  на основании следующих документов: 

  Федеральный закон  «Об образовании в Российской» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

года № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067 
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 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в 

Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 1993); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 

26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...") зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015 N 38528 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), утв. приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373,  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897, 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1897» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 

февраля 2016 года, регистрационный № 40937); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 

413» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 

2016 года, регистрационный № 41020); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, 

(Приказ № 1312 от 09.03.2004 г.),  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 №506 «О внесении  

изменений в Федеральный компонент стандартов НОО, ООО, СпОО»  

 Приказ Министерства образования РФ от 03.06.2011 №1994 «Об изменениях в 

Федеральный базисный учебный план образовательных учреждений РФ» 
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 Письмо Министерства образования и науки Калужской области от 21.03.2017 г. № 

07-021/2418/4-16 « О внедрении и реализации проекта «Шахматы – в школу» в 

общеобразовательных  организациях Калужской области» 

 Письмо Министерства образования и науки России от 12 мая 2011 года № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

образовательного стандарта общего образования» 

 Рекомендации Министерства образования и науки Калужской области от 

07.08.2017 № 1054-17 и  с учетом образовательных задач, стоящих перед 

образовательным учреждением. 

Учебный план начальной школы направлен на достижение следующих целей: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований 

 стандартов второго поколения, минимума содержания образовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ; 

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

 учащихся школы путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования на основе концепции личностно 

ориентированного обучения, инновационного построения образовательного процесса; 

 обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к 

получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и 

практической деятельности, выявление способных и одаренных детей, создание условий 

для развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

 построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирования представлений о здоровом образе жизни как о 

принципиальном элементе интеллектуально-нравственной культуры учащихся школы. 

Учебный (образовательный) план составлен на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального  общего  образования и с учетом особенности и 

специфики деятельностного подхода.  

 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 предусмотрено использование "ступенчатого" режима обучения в первом 

полугодии  

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

урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

 заданий. 

     Продолжительность учебного года в 1 классе — 33 учебные недели (дополнительные 

каникулы в феврале). 

                       Продолжительность учебного года во 2 - 4 классах — 34 учебные недели, 

продолжительность   урока  во 2-4 классах — 45 минут. 

Максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка  21 час в 1-х классах,  23 

часа - во 2–х классах,  23 часа  - в 3 классах, 23 - в 4 классах.  

Учебный (образовательный) план определяет:  

 перечень образовательных областей:  русский язык и литературное чтение, 

иностранный язык, математика, обществознание и 

 естествознание, основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, 

физическая культура; 
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 перечень учебных предметов;  

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

Индивидуальный учебный план,  

календарный учебный график 

прикладываются 

3.2. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ОВЗ через организацию внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения Программы обучающихся с ОВЗ. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

- творческой самореализации обучающихся с ОВЗ в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности;  

- позитивного отношения к окружающей действительности; 

- социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся 

путем организации и проведения различных мероприятий. Виды совместной внеурочной 

деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов обучающихся с задержкой 

психического развития.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ОВЗ, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ОВЗ с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального 

опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 
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- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

-спортивно-оздоровительное 

-общекультурное 

-социальное 

-общеинтеллектуальное 

-духовно-нравственное 

Обязательной частью внеурочной деятельностью, поддерживающей процесс 

освоения содержания Программы, является коррекционно-развивающая область. 

Содержание коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-

развивающими занятиями. 

Каждое из направлений реализуется в 1-4 классах по желанию обучающихся.  

Реализация этих направлений пройдет через кружки, секции, экскурсии и другие 

виды деятельности. Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и используется 

по желанию обучающихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Виды внеурочной деятельности обучающихся тесно связаны между собой.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, форм 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся (до 1350 часов за четыре 

года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности оценивается в рамках оценки 

личностных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В целях организации внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ 

использованы возможности группы продленного дня. 

Занятия проводятся не только учителями образовательного учреждения, но и 

другими педагогами, в том числе педагогами дополнительного образования. Также эти 

занятия проходят на базе библиотек, музыкальных и художественных школ, других 

социальных партнеров образовательного учреждения.  

План внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся. 

 

Основные линии организации внеурочной деятельности 

1. Основного и дополнительного образования: 

интегрированные уроки (урок-игра), проводимые в учебное время, но на основе 

принципов дополнительного образования детей; творческое переосмысление учебной 

программы. 

2. Внеучебной и учебной деятельности в свободное от основных уроков время 

и как продолжение учебной деятельности, но с расширением содержания того или иного 

школьного предмета (предметные кружки), проводимые учителями - предметниками. 

3. Дополнительного образования и внеучебной деятельности (концерты, 

выставки, соревнования и др. общешкольные дела массового характера, праздники) во 

внеучебное время, через вовлечение не только тех детей, которые ходят в различные 

творческие объединения, но и их руководителей, учителей, всех желающих. Считаем, что 

внеурочная деятельность является необходимым элементом интеграции общего и 

дополнительного образования. В этом направлении у школы накоплен достаточный опыт. 

В рамках ныне существующего базисного учебного плана интеграция общего и 

дополнительного образования открывает широкие возможности в формировании 
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ключевых компетентностей. Образовательный потенциал дополнительного образования 

заключается в личностно-ориентированном подходе, учитывающим индивидуальные 

природные особенности. Дополнительное образование вносит вклад в обеспечение 

образовательной программы, существенно углубляет  содержание и дает актуальные 

прикладные навыки. 

Виды и формы работы в рамках внеурочной деятельности 

Направление  Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы работы Решаемые задачи 

Физкультурно-

оздоровительное 

«Разговор                             

о правильном 

питании», 

«Подвижные игры» 

Занятия на свежем 

воздухе, беседы, 

соревнования, игры 

Гармоничное развитие 

личности ребенка, 

формирование 

физически здорового 

человека, формирование 

у школьника мотивации 

к сохранению и 

укреплению здоровья 

Духовно-

нравственное 

«Основы 

православной 

культуры» 

Беседы, просмотр 

фильмов, знакомство 

с  православной 

культурой, 

православные 

праздники, встречи с 

представителями 

православной церкви 

Формирование 

гуманистического 

мировоззрения,  

гражданского сознания, 

чувства сопричастности 

к героическому 

прошлому России, 

ценностям 

отечественной культуры 

Общекультурное 

и 

интеллектуальное 

«Информатика» Занятия в классе, 

проектирование, 

исследовательская 

деятельность 

Обогащение словарного 

запаса учащихся  

научными понятиями, 

формирование у детей 

мировоззрения, 

функциональной 

грамотности, 

целеустремленности, 

разработка и реализация 

детьми учебных 

проектов 

Художественно-

эстетическое 

«Художественная 

мастерская» 

Конкурсы, выставки Развитие у ребенка 

чувства прекрасного, 

эмоциональной сферы, 

творческих 

способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенции 

 

Классификация результатов внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности школьников возможно выделение 

результатов и эффектов. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 



83 
 

деятельности. 

Воспитательный эффект – влияние (последствие) того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка 

 

Содержание Способ достижения 

результатов 

Возможные формы 

деятельности 

Первый уровень результатов  

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, 

устройстве общества,                       

о социально одобряемых 

и неодобряемых формах 

поведения в обществе и 

т.п.), первичного понимания 

социальной реальности и 

повседневной жизни 

Достигается во 

взаимодействии с учителем 

как значимым носителем 

положительного 

социального знания и 

повседневного опыта 

 

Беседа 

 

Второй уровень результатов  

Получение школьником 

опыта переживания и 

позитивного 

отношения  к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного 

отношения к социальным 

реальностям в целом 

Достигается во 

взаимодействии  

школьников 

между собой на уровне 

класса, школы, т.е. в 

защищенной, 

дружественной 

просоциальной среде, 

где он подтверждает 

практически приобретенные 

социальные знания, 

начинает их ценить (или 

отвергать)  

Тематический 

диспут 

 

Третий уровень результатов  

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

общественного действия в 

открытом социуме, за 

пределами дружественной 

среды школы, где не 

обязательно положительный 

настрой 

Достигается во 

взаимодействии школьника 

с социальными субъектами 

в открытой общественной 

среде 

 

 

 

Проблемно - ценностная 

дискуссия с участием 

внешних экспертов 

 

 

 

 

Содержательное наполнение происходит через планирование коллективно-

творческих дел, в кружках используются разные формы работы: словесно-логические, 

образно-художественные, трудовые, игровые, которые позволяют всесторонне развивать 

личность ребенка 

 

Методы оценки  качества организации внеурочной деятельности и результатов 

посещения обучающимися занятий внеурочной деятельности 

 Наблюдение 

 Мониторинг состояния здоровья учащихся 

 Анкетирование учеников и их родителей 

 Мониторинг удовлетворенности внеурочной деятельностью в Организации (детей, 

их родителей, педагогов) 
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План внеурочной деятельности предусматривает также развитие сотрудничества 

педагогов с родителями школьников. Основная цель такого сотрудничества – 

осуществление совместной деятельности и семьи в рамках воспитания и образования 

детей. 

Задачи  развития сотрудничества педагогов с родителями обучающихся: 

 развитие у школьников опыта формального и неформального общения со 

взрослыми; 

 оказание родителями содержательной помощи учителю в повышении качества 

образовательного процесса; 

 освоение родителями навыка делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми. 

3.2. Система специальных условий реализации Программы 

3.2.1. Кадровые условия реализации Программы. 

Требования к условиям реализации Программы представляют собой систему 

нормативов и регламентов (кадровых, материально-технических, учебно-методических 

и информационных, финансовых), необходимых для обеспечения реализации основных 

образовательных программ и достижения планируемых результатов общего 

образования. 

Требования дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает 

задачу обеспечения учебной деятельности младших школьников, образовательной 

(профессиональной) деятельности учителей начальной школы и управленческой 

деятельности администраторов начального общего образования. Интегративным 

результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. В 

целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в образовательном учреждении для участников образовательного процесса 

должны создаваться условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной образовательной 

программы начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 
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эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 Кадровые условия реализации Программы включают: 

• укомплектованность учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность; 

• непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих 

работников учреждения, осуществляющего образовательную деятельность реализующего 

основную образовательную программу. 

 Организация  укомплектована квалифицированными кадрами. Уровень 

квалификации работников учреждения соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Должность: руководитель образовательного учреждения. 

Должностные обязанности: обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: заместитель руководителя. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Должность: учитель. 
Должностные обязанности: осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных программ. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без 
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предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

Должность: педагог-психолог. Должностные обязанности: осуществляет 

профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия обучающихся. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика 

и психология» без предъявления требований к стажу работы. 

Должность: воспитатель. 

Должностные обязанности: осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

Осуществляет изучение личности обучающихся, содействует росту их познавательной 

мотивации, формированию компетентностей. 

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

Функциональные обязанности администрации регламентируются приказом по 

школе и должностными инструкциями. 

Организационно-управленческий ресурс реализуется через структуру управления 

Организацией  на основе компетентностного подхода: 

 первый уровень (стратегический) – Общее собрание трудового коллектива,  

директор школы; 

 второй уровень (тактический) - Педагогический совет, Методический совет; 

 третий уровень (деятельностный)- заместители директора по УВР, АХЧ 

методические объединения учителей; 

В школе работает методическое объединение учителей начальных классов. 

Систематически проводятся мероприятия по повышению квалификации 

педагогических работников по вопросам реализации СФГОС: 

 семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям СФГОС,   

 методические учебы, 

 проведение мастер-классов, круглых столов,  «открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации СФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации. 

У большинства педагогических работников, реализующих Программу, 

сформированы основные компетенции, необходимые для обеспечения реализации 

требований ФГОС и успешного достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения Программы, в том числе умения: 

 обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, 

а также самомотивирования  обучающихся; 

 осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 
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 разрабатывать рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дидактические материалы; 

 организовывать и сопровождать учебную и проектную деятельность 

обучающихся, учитывая специфику особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов; 

 реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС и СФГОС, включая: проведение стартовой и 

промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление 

комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи; использование стандартизированных и нестандартизированных 

работ;  

 использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

В педагогическом коллективе  имеются актуальные и потенциальные кадровые 

ресурсы, используя которые возможно дальнейшее развитие школы в соответствии с 

требованиями ФГОС к качеству образования. 

 Сведения о кадровом составе прилагаются 

 

3.2.2. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовые условия реализации Программы должны: 

 обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного начального общего образования; 

 обеспечивать организации, осуществляющей образовательную деятельность 

возможность исполнения требований ФГОС; 

 обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

 отражать структуру и объём расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, а также механизм 

их формирования. 

 Финансирование реализации Программы Организации осуществляется согласно 

нормативам финансирования - субвенция из бюджета Калужской области и местного 

бюджета города Обнинска. 

 

Структура и объем расходов, необходимых для реализации Программы и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования                            

в МБОУ «СОШ №4 им. Л.Г. Осипенко» 

Финансовое обеспечение реализации Программы Организации опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражен в муниципальном задании 

Учредителя - Администрации г.Обнинска  по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Муниципальное 

задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

школой услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 
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реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение 

принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации Программы в учреждениях 

Калужской области в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, расположенных в городской и сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников Организации, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательных  

отношений (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 

этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательных  отношений, за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях:  

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет);  

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — организация, 

осуществляющая образовательную деятельность);  

• организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

 Порядок определения и доведения до организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, 

обеспечивает нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений:  

 неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 

величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью организации, осуществляющей 

образовательную деятельность);  

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и 

городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный 

бюджет — организация, осуществляющая образовательную деятельность) и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени работников организации, 

осуществляющих образовательную деятельность педагогического профиля на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных работников 

организации, осуществляющих образовательную деятельность педагогического профиля. 

Формирование фонда оплаты труда Организации осуществляется в пределах 

объёма средств организации, осуществляющей образовательную деятельность на текущий 
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финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников организации, осуществляющих образовательную деятельность 

педагогического профиля фонд оплаты труда Организации состоит из базовой части и 

стимулирующей части.  

Базовая часть фонда оплаты труда:  

 обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей, 

работников организации, осуществляющих образовательную деятельность 

педагогического профиля, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 значение объёма фонда оплаты труда работников организации, 

осуществляющих образовательную деятельность педагогического профиля 70% от общего 

объёма фонда оплаты труда 

 базовая часть фонда оплаты труда для работников организации, 

осуществляющих образовательную деятельность педагогического профиля, 

осуществляющего образовательную деятельность, состоит из общей части и специальной 

части: общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

работника организации, осуществляющего образовательную деятельность 

педагогического профиля, исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в 

локальных правовых актах Организации и коллективном договоре, в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами.  

Нормативными актами  местного самоуправления установлены муниципальные 

надбавки к окладам работников организации, осуществляющих образовательную 

деятельность педагогического профиля, и иных работников школы.  

 Таким образом, финансовое  обеспечение гарантирует возможность: 

 кадрового обеспечения школы специалистами, имеющими базовое 

профессиональное образование и необходимую квалификацию, способными  к 

инновационной профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывной 

образовательной деятельности в течение всей жизни; 

 повышения  квалификации педагогических кадров, обеспечения их 

готовности к реализации ФГОС НОО;  

 установления стимулирующих выплат работникам организации, 

осуществляющих образовательную деятельность педагогического профиля, за достижение 

высоких планируемых результатов. 

Расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, иные хозяйственные нужды и другие 

расходы, связанные с обеспечением образовательной деятельности) финансируются за 

счет субвенции из бюджета Калужской области и частично из местного бюджета. Объем 

финансирования позволяет обеспечить образовательную деятельность необходимым 

набором средств обучения и воспитания  (учебники, наглядные пособия, оборудование, 

печатные материалы, мультимедийные средства и др.), позволяющих реализовать 

требования к  условиям и результатам освоения Программ; создать необходимые 

санитарно-гигиенических  условия организации образовательной деятельности. Следует 

отметить, что для создания более качественных условий реализации ФГОС НОО 
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необходимо увеличение финансирования по статьям расходов, непосредственно 

связанных с обеспечением образовательной деятельности.  

Расходы на содержание зданий и коммунальные расходы финансируются из 

местного бюджета – бюджета города Обнинска. Объем финансирования позволяет 

обеспечить функционирование систем жизнеобеспечения, выполнение текущих 

ремонтных работ, создать необходимые санитарно-гигиенических  условия организации 

образовательной деятельности. 

Для обеспечения требований стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования Организации:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 

реализации Программы;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

Программы;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандартов и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации Программы в соответствии с ФГОС и 

СФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности учащихся, включённой в основную образовательную программу 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

В целом финансовые условия реализации Программы Организации:  

 обеспечивают возможность исполнения требований СФГОС и ФГОС НОО; 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками 

образовательной деятельности. 

Финансовое обеспечение реализации Программы образовательного учреждения 

базируется на плане финансово-хозяйственной деятельности.  

План финансово-хозяйственной деятельности   является важнейшим 

документом для бюджетных учреждений. 

 

3.2.3. Материально-технические условия 

Требования к материально-техническим условиям обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 
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Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного 

учреждения. 

Условия осуществления образовательного процесса соответствуют требованиям 

СанПиН, охраны труда и противопожарной безопасности. 

Все кабинеты имеют естественное и искусственное освещение. Уровень 

искусственного освещения, воздушно-тепловой режим соответствуют санитарным 

нормам. Раздевалки для обучающихся начальной школы находятся на 1 этаже. Состояние 

помещений соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

требованиям пожарной безопасности, что подтверждено заключениями соответствующих 

надзорных органов.  

В учреждении имеется пищеблок, обеденный зал на 120 посадочных мест. 

Требования к устройству, оборудованию, содержанию пищеблока соответствуют 

санитарным нормам и правилам. 3 кабинета начальной школы расположены на 1 этаже и 9 

кабинетов расположены на 3 этаже, имеется кабинет для проведения уроков музыки, 

спортивный зал. В учебных кабинетах в достаточном количестве имеется дидактический, 

раздаточный, контрольно-измерительный и наглядный материалы, учебная и справочная 

литература.  Для занятий физической культурой в спортивном зале имеется достаточное 

количество спортивного инвентаря. Созданные материально-технические условия 

достаточны для реализации Программы.  

 

3.2.4. Информационно-образовательная среда образовательного учреждения и 

учебно-методическое обеспечение 

Информационно-методические  условия реализации Программы 

   Информационно-образовательная среда Организации включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно - коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

• планирование образовательной деятельности; 

• размещение и сохранение материалов, в том числе – работ обучающихся и 

педагогов, используемых участниками образовательных отношений информационных 

ресурсов;                                                                                                                                                                        

• фиксацию хода образовательной деятельности результатов освоения 

Программы; 

• взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том 

числе дистанционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных 

для решения задач управления образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного воспитания  и развития  

обучающихся); 

• взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими организациями, осуществляющую образовательную 

деятельность, организациями. 

     Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 
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Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности в целом обеспечивает возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа  в библиотеке и др.); 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием вещественных и 

традиционных  измерений; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

• обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• размещения своих материалов и работ в информационной среде школы; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации 

отдыха и питания. 

 

Основные направления развития ИОС школы: 

 совершенствование МТБ; 

 повышение квалификации и методической поддержки учителей в области 

использования ИКТ (курсы по использованию ИКТ для начинающих и уверенных 

пользователей ПК); 

 организация образовательной деятельности с использованием ИКТ 

(проведение уроков с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

переход от эпизодического применения ИКТ учителями к системе); 

 развитие информационно-управленческой системы (ведение школьной базы 

данных, внедрение управленческих баз данных, компьютерная поддержка расписания); 

 информационное взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений, а также с  другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (организация постоянного доступа в Интернет, участие в 

телекоммуникационных проектах, создание и поддержка школьного сайта, ведение 

переписки с учителями и учащимися других школ); 

 организация досуга школьников (вовлечение обучающихся в проектную 

деятельность с использованием средств ИКТ). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации Программы 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

Программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Образовательная организация самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательной деятельности.  
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Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности. 

 Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности Организации 

включает: 

• комплектность оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения  Программы; 

• качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения  Программы. 

    Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета:  

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования;  

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Организация  обеспечена учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам. 

Организация   имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Школьная библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР по учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. 

Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, издания по изобразительному искусству, музыке, экологии, 

физической культуре и спорту, собрание словарей, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Требования к организации пространства.  

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с 

ЗПР является наличие доступного пространства, которое позволяет 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 организации, расписании уроков изменениях в режиме обучения 

последних событиях в школе ближайших планах и т.д. 

Требования к организации рабочего места обучающегося с ЗПР. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР 

является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам 

обучения.  

Реализация Программы для обучающихся с ЗПР предусматривает использование 

базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные 

приложения и дидактические материалы (преимущественное использование натуральной 

и иллюстративной наглядности), рабочие тетради на бумажных и (или) электронных 
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носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и 

специальную поддержку освоения Программы. 

 

3.2.5. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации Программы. 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых,  

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации Программы. Для планового изменения условий  

реализации Программы необходима разработка механизмов достижения целевых 

ориентиров в системе условий.  
 Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений, принятие 

управленческих решений в рамках планирования, мониторинга и контроля, организации и 

финансового обеспечения условий. 

 

Система условий Механизмы достижения целевых ориентиров системе условий реализации 

Программы. 

Наличие 

локальных 

нормативных 

правовых актов 

и их 

использование 

всеми 

субъектами 

образовательной 

деятельности 

- разработка и утверждение локальных нормативных правовых актов в 

соответствии с ФЗ « Об образовании в Российской федерации», ФГОС НОО, 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

- внесение изменений в локальные нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением действующего законодательства; 

-  качественное правовое обеспечение всех направлений деятельности 

начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, АООП НОО. 
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Кадровые 

условия 

 

Механизм «Планирование»: 

1.Составление перспективного плана потребности в педагогических кадрах 

на 5 лет, подбор квалифицированных кадров для работы в школе; 

2. Составление перспективного плана-графика повышения  квалификации 

педагогическими работниками.  

3.Годовой план работы школы, включая  ВШК, план методической работы, 

график аттестации на соответствие занимаемой должности. 

4.Корректировка сетевого графика (дорожной карты) по кадровым условиям. 

5.Планы  методических кафедр и планы самообразования педагогов. 

Финансовые механизмы: 

1.Бюджетное финансирование 

2.План ФХД на текущий год.  

3.Система мотивации и стимулирования педагогов, показывающих высокое 

качество в достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

ООП НОО, качественные результаты в воспитании и развитии обучающихся.  

4.Система мотивации и стимулирования  молодых педагогов.  

Механизм « Мониторинг и контроль»:  

1. План ВШК.  

2.Мониториг выполнения планов методической работы.  

3. Комплексный мониторинг  учебных и внеучебных достижений 

обучающихся, достижения планируемых результатов освоения Программы. 

4.Мониториг инновационной готовности и профессиональной 

компетентности педагогических работников; успешности учителя (в рамках 

реализации внутришкольной системы качества образования) 

5.Мониторинг повышения  квалификации педагогическими работниками. 

6. Контроль за соответствием рабочих программ предметов, дисциплин, 

курсов  требованиям ФГОС НОО. 

7.Контроль за выполнением образовательных программ.  

8.Мониторинг используемых образовательных технологий.  

Механизм «Организация»: 

1.Штатное расписание, тарификация педагогических кадров.  

2. Реализация  годового плана работы Организации. 

3. Эффективное методическое сопровождение деятельности педагогических 

работников. Реализация  плана  методической работы, планов ШМО 

самообразования педагогов. 

4.Создание условий для прохождения курсовой переподготовки педагогов 

вне школы. 

5.Организация работы аттестационной комиссии по аттестации на 

соответствие занимаемой должности. 

6.Участие в городских конкурсах. 

7.Реализация конкретных механизмов взаимодействия, обратной связи 

между участниками образовательных отношений (Работа Совета  родителей, 

школьного ученического самоуправления, органов  педагогического 

самоуправления, анкетирования, собрания, собеседования). 

8.Помощь в подготовке документов к аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию. 

9.Реализация стимулирования педагогов: выдвижение на награждение. 
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Педагог-

психолого-

педагогические 

условия 

 

Механизм «Планирование»: 

1. Годовой план работы Организации, включая планы коррекционной 

работы, планы работы педагога – педагог-психолога, план мероприятий по 

преемственности, план  методической работы  

2.Программа психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений.  

4. Планы сетевого взаимодействия с организациями дополнительного 

образования. 

5. План совместной работы  с ПМПК. 

Финансовые механизмы: 

1.Бюджетное финансирование. 

2.План ФХД на текущий год.  

3.Система мотивации и стимулирования педагогов, показывающих высокое 

качество в достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Программы, качественные результаты в воспитании и развитии 

обучающихся. 

Механизм «Мониторинг и контроль»: 

1. Контроль за выполнением планов и программ. 

2.Мониторинг обеспечения вариативности направлений и форм, а  

также диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения  

участников образовательных отношений. 

3.Мониторинг работы по преемственности содержания и форм организации 

образовательной деятельности. 

4.Мониторинг уровня комфортности образовательной среды. 

Механизм «Организация»: 
1.Реализация  годового плана работы МБОУ «СОШ №4 им. Л.Г. Осипенко», 

включая план методической работы, коррекционной работы 

2.Организация работы школьного психолого-педагогического 

сопровождения. 

3. Организация работы учителя-дефектолога, педагога –психолога. 

4.Создание конкретных механизмов взаимодействия, обратной связи между 

участниками образовательных отношений. (Работа Совета родителей, 

школьного ученического самоуправления, органов  педагогического 

самоуправления, анкетирования, собрания, собеседования) 

5.Организация работы малого педсовета, круглых столов по проблемам 

реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ.  

6.Выполнение режима работы МБОУ «СОШ №4 им. Л.Г. Осипенко».  

7.Организация работы по преемственности. 

8.Организация работы по созданию психолого-педагогических условий 

формах: профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза. 

Финансовые 

условия 

1.Муниципальное  задание.  

2.План ФХД 

3.Тарификация 

4.Система мотивации и стимулирования педагогов, показывающих высокое 

качество в достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

ООП НОО, качественные результаты в воспитании и развитии обучающихся. 

 

 

 

 


