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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовым основанием составления АОП НОО являются: Закон «Об образовании 

в РФ» от 29.12.2012г №273ФЗ определяет порядок комплектования классов, групп для 

обучения детей с ОВЗ, в том числе дает понятие инклюзивного образования как «обеспечение 

равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (глава1.ст.2 п.27), в  главе 1 

ст.2 п.28 определяет адаптивную образовательную программу; Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 

 «Об утверждении и введении в действие федерального  государственного  образовательного 

стандарта начального общего образования»; Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 

г. N 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  

Цель реализации адаптированной  общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 • достижение планируемых результатов освоения АОП НОО, целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья;  

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

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР;  

 • обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 • обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

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

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, 

организацию художественного творчества, проведение 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; 
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 • включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный подход 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно- практической и учебной).  

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных 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 АОП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы:  

• принципы государственной политики РФ в области образовании (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;  Статья 3 часть 1 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).  

 • принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

особых образовательных потребностей;  

• принцип преемственности, предполагающий ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития;  

• принцип целостности содержания образования; 
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 • 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 адаптированной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

 Адаптированная  общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Реализация 

АОП НОО организуется  в отдельном классе. 

 Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролангированные  

сроки обучения (1,1 доп,2,3, 4 классы).   

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. На уровне начального общего образования обучается на начало 

учебного года 10 детей с ЗПР в 3  классе (ОВЗ ЗПР), в качестве инклюзии 1 обучающийся во 2 

классе, 1 в 4 классе. 

 Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую 

логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

 К общим потребностям относятся:  

получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами;  

получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего 

или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

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

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;  
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психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;  

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

 Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП НОО (вариант 7.2), характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  

адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

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

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как  общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития);  

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных 

категорий обучающихся с ЗПР;  

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;  

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с 

учебными заданиями самостоятельно;  

стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру;  

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; специальное обучение «переносу» 

сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения;  
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специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной  деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей).  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной  общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Самым общим результатом освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП 

НОО соответствуют ФГОС НОО.  

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
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преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
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электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
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– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 



11 
 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:   преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
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изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
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удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-
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ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся 

с ЗПР 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 еѐ 

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 взаимодействия, 

проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка 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 и т.д.;  

в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  
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в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации, проявляющаяся:  

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности;  

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 

для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;  

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

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других. 

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

пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;  

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

умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку.  

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы;  

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

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

другим человеком;  

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться 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 освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

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

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

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

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения;  

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

проявление внимания и оказание помощи;  

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта.  

 Результаты специальной поддержки освоения АОП 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;  

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности;  

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 АОП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АОП 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 образовательными потребностями.  

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 10) овладение 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания образовательных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать:  

Филология Русский язык. Родной язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;  

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

 5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики;  

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  
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7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико- 

орфографических умений для решения практических задач. 

 Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:  

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;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи;  

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в 

обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

 6) 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;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык:  

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

 2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы.  

Математика и информатика Математика:  

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;  

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно- 

познавательных и учебно-практических задач;  

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;  

 Окружающий мир:  
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1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;  

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира, 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;  

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой 

природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей 

среде;   

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире,умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, 

совершаемых другими людьми;  

Искусство Изобразительное искусство: 

 1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;  

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.);  

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение;  

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства.  

Музыка:  

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека;  

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений;  

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;  

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров;  

 5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

Технология:  

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  
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2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости 

от их свойств;  

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.)  

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.  

Физическая культура (адаптивная)  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной  общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка  образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АОП 

НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе Портфолио достижений. 

Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий 

личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 
2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений 

о поступках и действиях людей является также накопительной. 
Система проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир предполагает включение заданий на знание моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа 

проверочных, тестовых работ, накопительная оценка показывает освоенность данных учебных 

действий. 
3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 
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педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам: сформированности 

внутренней позиции обучающегося; ориентация на содержательные моменты 

образовательного процесса; сформированность самооценки; сформированность мотивации 

учебной деятельности. 
Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности лицея. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: — решение задач творческого и поискового характера; — проектная 

деятельность; — текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; — комплексные работы на межпредметной основе. 
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников и рабочих тетрадей, представленных на листах с проверочными и тренинговыми 

заданиями. 
В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на 

проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных 

результатов обучения. Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных 

и таких познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на 

устных и письменных ответах обучающихся, а также на наблюдениях учителя за участием 

детей в групповой работе. Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений 

предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего 

образовательного процесса. Для этих целей может использоваться Портфолио достижений. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении итоговых 

годовых отметок по предмету. 
Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение обучающимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые предметные результаты. 
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для определения уровня освоения 

предметных результатов –итоговые проверочные работы. Результаты, полученные в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки. 
Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 
Текущая аттестация: 
- устный опрос; 
- письменная самостоятельная работа; 
- диктант; 
- контрольное списывание; 
- тесты; 
- графическая работа; 
- изложение; 
- сочинение; 
- доклад; 
- творческая работа; 
- посещение уроков по программам наблюдения; 
- диагностическая работа. 
Итоговая аттестация: 
- контрольная работа; 
- диктант; 
- изложение; 
- проверка осознанного чтения 
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Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов/ Предметом итоговой 

оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. В школе проводится 

мониторинг результатов выполнения трёх итоговых работ – по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе. 
Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы являются 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру. 
При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания. Достижение опорного (базового) 

(ученик научится) уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

(базового) уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом 

зоны ближайшего развития. 
Анализ достижений обучающихся включает: 
— текущую успеваемость обучающихся; 
— динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений; 
— активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях; 
— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению; 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 
• сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою 

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

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

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

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

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

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

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе являются диагностики. 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 
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Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может ответить 

на вопросы о том, что он собирается 

делать или сделал 

Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных действий 

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее 

(не подменяя практической задачей и 

не выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и структуру 

найденного способа 

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает 

форму активного исследования 

способов действия 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок 
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других учеников 

Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после решения 

ученик может найти и исправить 

ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не 

допускает 

Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует 

его в процессе решения задач, 

почти не допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи учителя 

не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и не 
испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 
учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия других 
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его со схемой действия учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении новых задач, 

часто допускает ошибки, учитывает 

лишь внешние признаки задачи, а не 

ее структуру, не может этого сделать 

до решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на анализ 

известных ему 

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще 

до решения задачи свои силы, исходя 

из четкого осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а также 

границ их применения 

 Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся 

культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

 

Метапредметные достижения 

Метапредметные результаты включают в себя: регулятивные, коммуникативные и 

познавательные учебные действия. 

К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

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

известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио достижений. 
Портфолио может рассматриваться как процессуальный способ оценки достижений 

обучающимися в развитии универсальных учебных действий.  

Организация накопительной системы оценки. Портфолио. 

Наиболее адекватным методом интегральной (накопительной) оценки является 

портфолио, который демонстрирует  усилия, прогресс и достижения в различных областях.  

Это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для 

решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности; 

В составе портфолио несколько разделов: 

 "Мои достижения в учебной, интеллектуально-познавательной и научно-

исследовательской деятельности"  ( «Рабочие материалы») 

• Итоговые отметки  по предметам базисного учебного плана 

• Контрольные, диагностические работы, мониторинги 

• Сведения об участии  в предметных олимпиадах,   научно-практических 

конференциях, исследовательских проектах, интеллектуально-познавательных конкурсах,  в 

проектной деятельности 

«Мои достижения в  общественной, творческой и спортивной деятельности» 

• Сведения об участии в самоуправлении класса; сведения об участии  в  делах 

класса и школы (конкурсы, КТД, акции, праздники, социальные акции и т.д.) 

• Сведения об участии  в школьных,  городских, региональных и всероссийских 

конкурсах различного  направления (интеллектуально-познавательное, творческое, 

спортивное и т.д.) и  проектной  деятельности, в том числе участие в интернет-проектах 

 «Мои грамоты» 

Раздел содержит конкретные документы, подтверждающие достижения учащегося в 

учебной или внеурочной деятельности.  

• Похвальные листы и грамоты 

• Грамоты, дипломы, сертификаты 

• Благодарственные письма 

• Свидетельства 

 «Творческая мастерская» 

В этом  разделе   помещаются творческие работы учащихся: рисунки,  стихи, проекты, 

исследовательские работы. Если выполнена объемная работа (поделка, большой формат 

бумаги и т.д., большой объем работы), помещается ее  фотография или диск с 

соответствующим материалом.   В разделе могут размещаться фотографии, отражающие 

участие ребенка в различных видах творческой, спортивной, социальной деятельности. 

 Если работа принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, дается  

информация об этом мероприятии: название, когда, где и кем проводилось, результат участия.  

Для больших работ (например, рисунки, плакаты) ученик может использовать папку-

накопитель. 

 Отзывы о моей учебной  и внеурочной деятельности. 

Отзывы о деятельности ученика (классного руководителя, учителей-предметников, 

других педагогов, администрации,  педагогов дополнительного образования, родителей) 

Рецензии на работы учащихся 

Вырезки из СМИ о деятельности учащегося или его  творческих работах 
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 Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

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

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

 Обучающиеся с ЗПР  проходят промежуточную аттестацию по четвертным и годовым 

отметкам.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

 2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

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

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;  

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

увеличение времени на выполнение заданий;  

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

ребенка проявлений утомления, истощения;  

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АОП 

НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

 Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

 При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  
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2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;  

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

содержания АОП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, 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 ЗПР 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 ЗПР программы коррекционной работы может 

осуществляться с помощью мониторинговых  процедур и подведения результатов на 

школьной МПК. Используются все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику по результатам педагогических и психологических отслеживаний. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

 Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений членов школьного ПМПК.  

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 для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы. 

 Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся 

на итоговую оценку.  

2. Содержательный раздел 

2. 1 Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. Как и программы по отдельным 

учебным предметам, программа формирования универсальных учебных действий 

конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания общего 

образования.  

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений средствами УМК «Школа России». 

Задачи программы:  

• установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых 

предметных линий УМК «Школа России»; 
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• определить условия формирования универсальных учебных действий в 

образовательном процессе и жизненно важных ситуациях при работе по УМК «Школа 

России».  

Содержание программы формирования универсальных учебных действий 

включает: 

• описание ценностных ориентиров на ступени начального образования;  

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий на ступени начального образования; 

• связь универсальных учебных действий с содержанием завершённых 

предметных линий УМК «Школа России»;  

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий при работе по УМК 

«Школа России»; 

• описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования;  

• планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Содержание программы 

Описание ценностных ориентиров на ступени начального образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

- осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

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

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

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

окружающих людей, развития этических чувств – стыда, вины, совести, как регуляторов 

морального поведения; 
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- формирования 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.  

В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы:  

• любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.  

 

Во ФГОС НОО содержится характеристика личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

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

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

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

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

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

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

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

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

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

действия в случае 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; 
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• 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, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• 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; 
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• 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, отношения к себе.  

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  

на разных этапах обучения по УМК «Школа России» в начальной школе 

 

Кла

сс 

Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

кла

сс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать свою 

семью, своих 

родственников, 

ценить родителей.  

3. Освоить  роль  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

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. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различное. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

парной работе.  
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зрения 

общечеловечески

х норм. 

2 

кла

сс 

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. Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

во внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

критериям: легко 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего «незнания».  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

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 

ситуациях.  

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). 
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выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 

кла

сс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«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; 

желание 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

х норм. 

 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в 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 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

во внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

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 будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

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 

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. 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом.  
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этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценивать 

выполнение 

задания по  заранее 

известным 

критериям. 

4 

кла

сс 

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. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески

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, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

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 будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных дисков. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

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.  

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 
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х норм. 

 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

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  

(УМК «Школа России»)  

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 «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

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

универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

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

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать 

из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов 

и отношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

 

 

Смысловые 

акценты УУД 
Русский язык 

Литературное 

чтение 
Математика 

Окружающий 

мир 

личностные 

жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 
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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: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

• коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

• познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

• личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

• регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастных и 

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается 

в тематическом планировании, технологических картах изучения темы.  

5. Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к результатам 

освоения учебной программы по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной 

деятельности.  
6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии УУД. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» 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 
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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 «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» – это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край – часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и 

села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), 

а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

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

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 

«Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и 

др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 

народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении 

мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными 

ценностями нашего Отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, 

руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., 

узнают о великом достоянии нашего народа – русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 

красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей 

малой родине – крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-

исторических особенностях. 

В курсе «Математика» – в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны – о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 

музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога 
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культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой 

различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 

содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе  английского языка    с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  

России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 

диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Лондон, Нью-Йорк, Вашингтоне; о России и её 

столице Москве, об английских, американских, российских музеях, о праздниках, традициях и 

обычаях нашей страны и изучаемых стран. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» 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 целевая установка – 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, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 
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В курсе «Русский язык» В.П. Канакиной одним из приёмов решения учебных 

проблем является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги 

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

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

обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким 

образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1 – 4 классов серии заданий творческого и поискового характера, 

например, предлагающих: 

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

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

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

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

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, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России» 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

«Школа России» конструируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех 

или иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, они должны быть: 

• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

• сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих  УУД; 
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• избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

• многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии; 

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

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 

 

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 каждом уровне 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующем уровне. Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и 

в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться; 

• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждом уровне; 

• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общеучебные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной и основной школе» представлены УУД, результаты их развития и значение для 

обучения.  

 

Таблица. «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе и основной школе» 

УУД Результаты развития УУД 

(начальная школа) 

Значение для обучения 

(основная школа) 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация 

Мотивация достижения 

Развитие основ гражданской 

идентичности 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ «знания 

и незнания» Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, воображения 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию 
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Коммуникативные, 

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 школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения 

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. 

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. 

Исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных учебных 

действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приёмы решения задач. 

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. 

Школа использует диагностические методики для определения и отслеживания уровня 

развития УУД обучающихся  1 «Г»  класса. 

График диагностических срезов обучающихся 2а  класса (по ФГОС) 

№ 

п\п 

Направление 

диагностики 

УУД 

методика Возраст 

(класс) 

Срок и форма 

проведения 

ответстве

нный 

 

Личностные УУД 
 

Самоопределение 
1 Самооценка Когнитивный 

компонент 

Методика «Лесенка» 

(модифицированная 

методика В.П.Шур 

для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

1  класс 

 

 

 

 

 

Декабрь 

(фронтально) 

 

 

 

Психолог 
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возраста). 

Смыслообразование 
2 Мотивация 

учебной 

деятельности 

Анкета для 

определения 

школьной мотивации 

(Н.В.Лусканова). 

Шкала выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса (по 

Г.Ю.Ксензовой) 

 

1 класс 

 

1 класс 

 

 

 

 

 

Январь 

(фронтально) 

Январь 

(заполнение 

таблицы на 

основе 

наблюдений) 

Январь 

(фронтально) 

Январь (фронта 

Психолог 

 

Учитель 

 

 

 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

3 Организация 

учебной 

деятельности: 

целеполагание, 

планирование, 

контроль, оценка 

Выкладывание узора 

из кубиков (принятие 

учебной задачи, 

планирование 

деятельности, 

осуществление 

контроля и 

коррективы 

П.А.Гальперин) 

 

 

 

 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

(индивидуально

) 

 

 

Психолог 

4 Тревожность Методика SMAS 

 

1 класс 

 

Январь 

(фронтально) 

Психолог 

Познавательные универсальные учебные действия 

5 Общеучебные 

универсальные 

действия. 

Постановка и 

решение 

проблемы 

Диагностика 

интеллектуального 

развития: 

• МУР 

 

1-классы 

 

 

Октябрь-ноябрь 

 

 

Психолог 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

6 Коммуникация, 

как 

нравственный 

критерий 

(уровень 

воспитанности) 

Заполнение карты на 

основе наблюдений. 

Сводное заключение 

по результатам 

наблюдений (уровень 

воспитанности). 

 

1 класс 

 

 

Февраль 

  

Учитель 

Психолог 

 

нравственно-этические ориентации 

7. Дифференциация 

конвециональных и 

моральных норм 

Опросник Е. 

Кургановой 

1 класс Апрель 

(индивидуально 

психолог 

8. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

Модифицированная 

задача Ж.Пиаже 

«Булочка» 

(модификация задачи 

Ж.Пиаже) 

1 класс Апрель 

(индивидуально 

психолог 

 

2.2 Программы учебных предметов 

 

Программы учебных предметов строят обучение  детей с задержкой психического 

развития на основе принципа коррекционно-развивающей направленности  учебно-
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воспитательного процесса. То есть учебный материал учитывает особенности детей, на 

каждом уроке включаются задания, обеспечивающие восприятие учебного материала. 

Основополагающие элементы научного знания, предназначенные для обязательного изучения: 

ведущие теории, научные идеи и категории, методы научного познания, события, явления, факты, а 

также виды деятельности регулятивного, познавательного, коммуникативного характера, 

формирование которых осуществляется в ходе образовательного процесса, зафиксированы в 

Фундаментальном ядре содержания образования ФГОС. Детально реализуемое содержание 

образования представлено в рабочих учебных программах Структура рабочей программы по 

каждому предмету учебного плана соотвествует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта (в редакции Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241,от 

22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060,от 29.12.2014 N 1643) пункт 19.5. 

Адаптированные рабочие программы  учебных предметов, курсов разрабатываются педагогом 

и являются приложением к Адаптированной образовательной программе  ФГОС НОО  

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2)  

2.2.2.1. Русский язык: Приложение «Адаптированная рабочие программы на 2020-2021 учебный год по 

предмету «Русский язык». 

2.2.2.2. Литературное чтение: Приложение «Адаптированная рабочие программы на 2020-2021 

учебный год по предмету «Литературное чтение». 

2.2.2.3.Родной язык: Приложение «Адаптированная рабочие программы на 2020-2021 учебный год по 

предмету «Родной (русский) язык». 

2.2.2.4.Литературное чтение на родном языке: Приложение «Адаптированная рабочие программы на 

2020-2021 учебный год по предмету «Литературное чтение  на родном  (русском) языке». 

2.2.2.5. 2.2.2.6. Математика и информатика: Приложение «Адаптированная рабочие программы на 

2020-2021 учебный год по предмету «Математика» 

2.2.2.8.  Изобразительное искусство: Приложение «Адаптированная рабочие программы на 2020-2021 

учебный год по предмету «Изобразительное искусство»  

2.2.2. 10. Музыка: Приложение «Адаптированная рабочие программы на 2020-2021 учебный год по 

предмету «Музыка»  

2.2.2.11. Физическая культура: Приложение «Адаптированная рабочие программы на 2020-2021 

учебный год по предмету «Физическая культура» 

 

2.3  Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

задержкой психического развития  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ОВЗ  на ступени 

начального общего образования является:  социально-педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и 

поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ОВЗ: 

в области формирования личностной культуры: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции —«становиться лучше», 

активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе нравственных установок и моральных норм;   

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а 

также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

формирование способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  
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формирование основ морали —осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом;   

формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных традициях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в достижении 

результата.  

в области формирования социальной культуры:  

формирование основ российской гражданской идентичности –усвоенного, осознанного и 

принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина России;  

пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 

ответственности за свои дела и поступки, за Отечество;  

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

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. 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к 

ним;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Реализация программы проходит  в единстве  урочной,  внеурочной и внеклассной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества.  

Программа обеспечивает: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому обучающемуся 

использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внеклассную  деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику.  

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся с 

ОВЗ    

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены 

условия совместной деятельности  школы  с семьями обучающихся, с общественными 

институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены 

планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного 

модуля.  
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    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.  

 

Виды деятельности: 

 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Получение первоначальных представлений о 

Конституции Российской Федерации,  

ознакомление с государственной символикой  

— Гербом, Флагом Российской Федерации, 

государственными символами города 

Нижневартовска , Ханты-мансийского округа 

Плакаты, картины, беседы, чтение книг, 

изучение предметов, предусмотренных 

базисным учебным планом  

Ознакомление с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского  

служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина.  

 

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, 

путешествия по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевые игры гражданского и 

историко- патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин.  

Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством,  

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта хантыйского  народа  

России.  

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр 

кинофильмов, творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, познавательно-развлекательные 

мероприятия, экскурсии, путешествия, 

туристско- краеведческие экспедиции, изучение 

вариативных учебных дисциплин.  

Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и  

значением государственных праздников.  

Беседы, проведение классных часов, просмотр 

учебных фильмов, участие в подготовке и 

проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам.  

Получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми и  

взрослыми — представителями разных 

народов России, знакомство с особенностями  

их культур и образа жизни.  

Беседы, народные игры, организация и 

проведение национально-культурных 

праздников. Встречи и беседы с выпускниками 

школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших  

собой достойные примеры гражданственности 

и  

патриотизма.  

 

Ключевые дела:  

 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Участие в поздравительном концерте «От всей души» 

,Операция «Забота» (поздравление тружеников тыла и 

ветеранов труда; концерт посвящённый Дню пожилого 

человека). 
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«Митинг  Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню Победы) 

                                                     Уроки мужества. 

Выставка детских рисунков  

 Участи е и 

проведение 

спортивных 

эстафет «Выше, 

сильнее, быстрее» 

 

Тематические классные часы «День правовых знаний»; 

«Старшему поколению посвящается», «Знай, свои 

права»,  « Они защищают Родину».  

  

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны, труженики тыла; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников;  

изучение семейных традиций;  

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

 

Планируемые результаты:  

В начальном звене школы начинается формирование личности, осознающей себя 

частью общества и гражданином своего Отечества, овладение следующими компетенциями:  

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

культурно- историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

•   бесконфликтное общение и в то же время противостояние социально 

опасному поведению 

• формирование у обучающихся традиционных для российской культуры 

ценностей, межнациональной и межконфессиональной дружбы; 

• 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;  

•  опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

 

4.2  Модуль « Дорога к человечности» 

 

Направление: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

 

Содержание модуля:  

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных 

местах, на природе;  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• знание правил этики, культуры речи;  

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

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

•  представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 



48 
 

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.  

 

Ценности: нравственный выбор;  жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

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

духовной  культуре и светской этике.  

 

Виды деятельности:  

 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов 

Учебные инвариантные и вариативные предметы, 

беседы, экскурсии, заочные путешествия, участие 

в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., 

отражающие культурные и духовные традиции 

народов России.  

Формирование представлений о нормах 

морально-нравственного поведения.  

Уроки этики, игровые программы, позволяющие 

школьникам  

приобретать опыт  

ролевого нравственного взаимодействия  

Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и 

плохих поступков.  

Беседы, классные часы, просмотр учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей.  

Усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и лицея — овладение 

навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым.  

Игровая деятельность, участие в КТД, 

приобретение опыта совместной деятельности 

через все формы взаимодействия в школе.  

Воспитание милосердия, заботливого,  

бережного, гуманного отношения ко 

всему  

живому.  

Благотворительные акции, проекты, посильное 

участие в оказании помощи нуждающимся, заботе 

о животных, других живых существах, природе.  

 

Получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье,  

расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье.  

Открытые семейные праздники, беседы о семье, о 

родителях и прародителях, выполнение и 

презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, 

проведение  

других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями.  

 

Ключевые дела:  

 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 
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Выставка творческих работ к празднику «День Учителя» 

Праздничный концерт  «Маме посвящается» 

Выставка творческих работ к празднику «День пожилого человека» 

Совместные мероприятия с  библиотекой  (праздники, творческая деятельность). 

      Декада благотворительности 

 Семейные праздники «Мама, папа, я - спортивная семья», 

«День семьи». 

                                                    Дни профилактики правонарушений 

                                                       Вовлечение школьников в кружки, секции.  

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

• тематические общие родительские собрания;  

• участие родителей в работе родительского комитета,   управляющего 

попечительского совета,  семейного клуба «Ребёнок + семья» 

• организация субботников по благоустройству территории;  

• организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов;  

• праздник «Здравствуй, школа!»;  

• Новогодний праздник;  

• праздник «Мама, папа, я — спортивная семья»;  

• праздник последнего звонка;  

• Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе;   

• индивидуальные консультации ( психологическая, логопедическая, 

педагогическая и  медицинская помощь);  

•  изучение мотивов и потребностей родителей.  

Планируемые результаты:  

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

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

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 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 школы, бережное отношение к ним.  

 

4.3 . Модуль «Труд – основа жизни»  

 

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.  

 

Виды деятельности:  

 



50 
 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

В процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения  внеурочных мероприятий                                                         

обучающиеся  получают   первоначальные                                                      

представления о роли знаний, труда и                                                                                                                               

значении творчества в жизни человека и                                                                                                                                                                 

общества.  

 Экскурсии на производственные 

предприятия (с целью ознакомления с 

различными профессиями, встречи с 

представителями разных профессий)                                                                    

Получают первоначальные навыки  

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности.  

Сюжетно-ролевые экономические игры, 

праздники труда, ярмарки, конкурсы.                                              

Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду  

Презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставление 

обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде.  

Приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного 

учреждения и взаимодействующих с ним  

учреждений дополнительного образования. 

Работа в творческих и учебно-

производственных мастерских,  

трудовые акции, деятельность творческих  

общественных объединений.  

Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома.  

Самообслуживание, дежурство по классу, 

самообслуживания в школе и дома.  

презентации, творческие отчеты, 

проектная деятельность.  

Участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями  выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни  

Дискуссия,  вечер, час общения, классное 

собрание, собрание детей и родителей, 

поход, экскурсия, встречи с интересными 

людьми, посиделки.  

 

                           Ключевые дела:  

 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Оформление класса и  к праздникам.  

Ярмарка-выствка  «Дары Самотлорского лета» 

Благотворительные ярмарки 

Выставка кормушек. 

Школьный конкурс  «Новогодняя игрушка» 

Экскурсии на предприятия, где работают родители 

Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам. 
 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
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1. Организация благотворительных ярмарок 

2.Организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением 

родителей. 

3. Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами;  

4. Совместные проекты с родителями. 

 

Планируемые результаты:  

ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

элементарные представления о различных профессиях;  

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми;  

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;  

 

4.4. Модуль «В здоровом теле - здоровый дух»  

 

Направление: Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни.  

Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому 

образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей младшего школьного возраста, 

пропаганда  физической культуры, спорта, туризма в семье.  

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

 

Виды деятельности:  

 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Санитарно-просветительская 

работа по формированию 

здорового  образа жизни  

- проведение уроков здоровья;  

-проведение классных часов, бесед и общешкольных 

мероприятий по пропаганде здорового образа жизни;  

-формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности  

-просмотр учебных фильмов;  

- родительские собрания;  

- тематические линейки;  

- Дни здоровья;   

Профилактическая деятельность   -Система мер по улучшению питания детей: режим 

питания; эстетика помещений; пропаганда культуры 

питания в семье.  

-Система мер по улучшению санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-гигиенических требований.  

- Система мер по предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике безопасности; 

проведение  инструктажа с детьми, проведение 

классных часов по технике безопасности; 

- Профилактика утомляемости:  

проведение подвижных перемен;  

Физкультурно-оздоровительная, - Увеличение объёма и повышение качества 
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спортивно-массовая работа  оздоровительной и спортивно-массовой работы: 

организация подвижных игр; соревнований по 

отдельным видам спорта; спартакиады, дни здоровья;  

- Привлечение к организации физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работе с детьми 

родителей.  

Организация каникулярного 

отдыха в детском 

оздоровительном лагере дневного 

пребывания  

- Программа каникулярного отдыха: педагогический 

блок:  

I. Культурно-массовые мероприятия; различные акции,  

тематические линейки, экскурсии,  ежедневная 

рефлексия.  

Спортивно-оздоровительный блок:  

II. Утренняя гимнастика, режим питания, спорт час, 

спортивные праздники здоровья, весёлые старты, 

подвижные игры на улице,  КТД, соревнования, 

конкурсы, интеллект.-творческие игры, аукцион идей, 

оздоровительные медицинские мероприятия.  

 

Ключевые дела:  

 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Декада «Мы за здоровый образ жизни» (2 раза в год) 

Система профилактических мер по ПДД. 

Систематические классные часы по ПДД, ПБ 

«Весёлые старты» ко Дню Защитника Отечества. 

 

Беседы школьной медсестры с обучающимися «Здоровый образ жизни»,  

«Профилактика простудных заболеваний» 

 Участие в школьных, 

городских  соревнованиях. 

Спортивные викторины, акция «Здоровая перемена», акция 

«Мы против вредных привычек» 

 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

• общешкольное родительское собрание «Формирование здорового образа жизни 

и укрепление здоровья обучающихся в семье и в школе»; 

• Лекторий для родителей 2-х классов: «Адаптация учащихся к условиям 

обучения в школе» 

• заседания общешкольного родительского комитета «О соблюдении санитарно-

гигиенического режима в школе», «Об организации питания школьников» 

• консультации  логопеда, учителя физической культуры по вопросам 

здоровьесбережения обучающихся;  

• распространение буклетов для родителей по вопросам  здоровье сбережения 

«Это необходимо знать»  

• совместные праздники для детей и родителей : «Мама, папа, я – мы спортивная 

семья»  

Пути реализации модуля «В здоровом теле – здоровый дух»:  

• включение воспитательных задач в урочную  и внеурочную деятельность; 
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• коррекционно-логопедические занятия; 

• внеклассные занятия «Ритмика», «Спортивное ориентирование», «Здоровей-ка» 

• школьные спортивные секции: «Настольный теннис», «Баскетбол», «Тхекван-

до», «Радиопеленгация», «Вольная борьба», «Хореография», «Спортивное ориентирование» 

• организация каникулярного отдыха в детском оздоровительном лагере дневного 

пребывания; 

• участие в декаде «Мы за здоровый образ жизни»;   

 

 Планируемые результаты:  

В школе создана предметно – развивающая среда, способствующая повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья обучающихся и воспитанников; 

соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и 

педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на 

последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции:  

-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.  

 

Ключевые дела:  

 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Экологический месячник: кругосветка, тематические классные часы, творческие работы 

учащихся 

Посещение краеведческого музея. 

Участие в школьных ,городских конкурсах  по экологии «Великолепная семёрка» 

Участие в акциях «Покормим птиц зимой» 

Выставка кормушек 

Акция «В защиту хвойных растений» 

Фестиваль  сказок на экологическую тему 

Участие в городском   празднике «День птиц». 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

1. Тематические классные собрания.  

2. Общешкольные собрания.  

3. Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время: 

 

Планируемые результаты:  

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
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4.6. Модуль  «Красота спасёт мир» 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

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

Виды деятельности:  

 

Содержание Формы воспитательной деятельности 

Получение элементарных представлений об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов 

России  

В ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями 

творческих профессий,  знакомства с 

лучшими произведениями искусства  по 

репродукциям, учебным фильмам.  

Ознакомление с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами.  

В системе экскурсионно-краеведческой 

деятельности, участие в конкурсах, 

тематических  выставках.  

Обучение видеть прекрасное в окружающем 

мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве 

школе и дома, в природе в разное время суток 

и года, в различную погоду.  

Разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные 

образы;  

Обучение видеть прекрасное в поведении и 

труде людей. Получение первоначального 

опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества.  

Участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», 

в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх;   

Творческие работы, ярмарки.  

Ключевые дела:  

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Выполнение творческих заданий по разным предметам.  

Участие в театральных представлениях, концертах, выставках 

Школьные праздники, посвящённые 8марта, 23 февраля. 

Участие в школьном фестивале «Звёздный дождь» 

Участие в фестивале сказок 

«Парад звёзд» 

«Югра- наш дом родной» 

Фестиваль  «Вместе дружная семья» 

Вовлечение школьников в кружки, секции,  (опыт самореализации в художественном 

творчестве). 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

1. Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, в фестивале «Вместе дружная семья» 
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2. Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к 

праздникам, мероприятиям.  

Планируемые результаты:  

-элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры;  

-первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества,  

-этнокультурных традиций, фольклора народов России;  

-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.  

 

     Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

 

5.  Модуль «Семья»  (Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся) 

 

   Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй. В 

образовательной организации создан клуб «Школа +ребёнок+ семья», в состав которого 

входит 15 семей. Разработана программа семейного клуба и план работы на 2018-2019уч. год  

    Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

  Цель: максимальное сближение интересов родителей и педагогов по формированию развитой 

личности. 

  Задачи: 

1. Организация и совместное проведение досуга детей и  родителей. 

2. Организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему 

родительских собраний, тематических и индивидуальных консультаций, бесед. 

3. Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного процесса – педагогов, детей и родителей. 

4. Обучение родителей умению быть родителем, владеть приемами воспитания и 

взаимодействия с детьми. 

Основные моменты деятельности классного руководителя: 

- Изучение семей учащихся, ситуации развития ребенка в семье, нравственных ценностей и 

традиций семей, влияющих на нравственные и личностные развития ребенка. 

- Сотрудничество с психологической службой школы, организующей консультативную 

индивидуальную и групповую работу с родителями и детьми. 

- Сотрудничество с общественными и правовыми организациями в целях сохранения 

психического и физического здоровья и благополучия ребенка. 

- Поощрения родителей, участвующих в жизни класса и школы. 

Формы деятельности в направлении «Семья»: 

- Тематические классные часы. 

- Праздники семьи, спортивные состязания с участием мам, пап, бабушек и дедушек. 

- Праздники, посвященные красным датам календаря (8 Марта, 23 февраля, День Победы) и  

датам школы (1 Сентября, День Учителя, День рождения школы, школьные юбилеи). 

- Походы выходного дня, экскурсии, викторины. 

- Дни творчества, дни открытых дверей. 

- Тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации для 

детей и родителей, тематические беседы с детьми и родителями. 

- Читательские конференции по проблемам семьи. 
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     Основная задача — создать условия для свободного развития физических и духовных сил 

учеников, руководствуясь интересами детей и их возрастными потребностями, защитить от 

всех неблагоприятных факторов, мешающих этому. 

Важнейшая направленность деятельности классного руководителя — это семья, в которой 

растет,  формируется, воспитывается ученик. Классный руководитель должен помнить, что, 

воспитывая ученика, он влияет, в первую очередь, на воспитательный потенциал семьи. 

Объектом профессионального внимания выступает не сама семья и не родители ребенка, а 

семейное воспитание. Именно в этих рамках рассматривается его взаимодействие с 

родителями. Педагогу необходимо знать, какова сфера материального бытия ребенка, каков 

образ его жизни, каковы традиции и обычаи семьи. Здесь необходимо следующее: 

а) изучение семейной атмосферы, окружающей ученика, его взаимоотношений с членами 

семьи; 

б) психолого-педагогическое просвещение родителей через систему родительских собраний, 

консультаций, бесед; 

в) организация и совместное проведение свободного времени детей и родителей; 

г) защита интересов и прав ребенка в так называемых трудных семьях. 

Основные направления классного руководителя и родителей : 

Общение - это воздействие, обусловливающее самое максимальное развитие личности 

ребенка, это этическое воздействие на признанные ценности Человека. Успеху работы 

классного руководителя совместно с родителями способствуют три личностных образования: 

интерес к жизни, интерес к человеку, интерес к культуре. Решение проблемы общения 

приводит детей к пониманию общечеловеческих ценностей, когда они становятся нормой для 

учащихся. Высшая ценность- человеческая жизнь. Никто не имеет права посягать на нее. 

Интерес к жизни -это непременное условие работы с детьми, условие эффективности 

воспитания. Воспитание с этих позиций направлено на формирование способности, быть 

счастливым, в основе которой - принятие жизни как дара природы. 

Понимание и восприятие человека как личности, имеющей право на понимание, способной 

самосовершенствоваться, обладающей индивидуальными ценностями (семья, близкие люди, 

увлечения). 

Культурные ценности мира, их значение в развитии и становлении человека, формирование 

понимания их необходимости и важности в жизни. 

Познавательная сфера жизни ребенка. 

Для решения этой проблемы нужно обратить внимание на: 

а) выработку совместно с семьей единой тактики в развитии учебных умений ученика, его 

познавательной активности, его будущего профессионального определения; 

б) осуществление мероприятий совместно с родителями, расширяющих кругозор и 

познавательные интересы ученика, стимулирующих любознательность, исследовательское 

мышление; 

в) проведение психолого-педагогических консилиумов, разрабатывающих программы 

коррекции общеучебных умений отдельных обучающихся и всего класса на родительских 

собраниях; 

г) организацию классных часов совместно с родителями по совершенствованию у 

обучающихся учебных умений и возможностей, саморазвитию. 

 

Формы работы с родителями: 

- родительские собрания; 

- индивидуальные консультации; 

- посещение на дому; 

-тематические консультации; 

- родительские чтения; 

- проведение совместных праздников; 

- общешкольные родительские собрания. 
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6. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку 

уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

     Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в 

нашей стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи 

и образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

  Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 

образовании». 

 Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

       Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и 

мероприятиях. 

      Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей)  отражает содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

       Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей  согласованы с планом  воспитательной работы образовательного 

учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна 

предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

        В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра,  

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

 

7.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 
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Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования обеспечиваются следующие 

достижения: 

 

Планируемые уровни 

результатов 
Планируемые  воспитательные достижения  

Первый уровень 

результатов- воспитание 

приближено к обучению, 

при этом предметом 

воспитания как учения 

являются не столько 

научные знания, сколько 

знания о ценностях 

      Приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и 

т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень 

результатов- воспитание 

осуществляется в 

контексте 

жизнедеятельности 

школьников и ценности 

могут усваиваться ими в 

форме отдельных 

нравственно-

ориентированных 

поступков 

       Получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом.  Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень 

результатов- создаются 

необходимые условия для 

участия обучающихся в 

нравственно 

ориентированной 

социально значимой 

деятельности 

       Получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у 

младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, 

как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

 

Предполагаемые возрастные границы  освоения планируемых воспитательных 

достижений: 

• первый уровень результатов - 1-2 классы; 

• второй уровень результатов - 2-3 классы; 

• третий уровень результатов - 3-4 классы. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
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личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

 

В результате реализации Программы ожидается: 

1. В учреждении, как в образовательной структуре:  

• создание  системы  работы по духовно-нравственному  развитию и воспитанию; 

• обогащение содержания духовно-нравственного развития  и воспитания; 

• вовлечение в работу представителей всех субъектов образовательной 

деятельности школы и социума. 

 

2. В образе выпускника:  

• в познавательной сфере: развитие творческих способностей учащихся; 

• в историко-краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу страны, 

формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

• в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского 

государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 

правового государства; 

• в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, 

идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности. 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с задержкой психического развития 

   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 экологических ценностей, здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования разработана с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей. Программа 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; 

• формирование установок на использование здорового питания; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культуры и спортом; 

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
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• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

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

вещества, инфекционные заболевания); 

• становление умений противостоять 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 здоровьеобеспечивающие 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.                                  

Принципы, которые легли в основу создания  программы:  

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьниковс ОВЗ 

 предусматривает поддержку  учащихся с использованием разного по трудности и объему 

предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении 

программного материала каждым учеником. Это открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ре6енка. 

 Учет  возрастных особенностей обучающихся с ОВЗ   

 Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех стресс образующих 

факторов учебно-воспитательного процесса. Атмосфера доброжелательности, вера в силы 

ребенка, создание для каждого ситуации успеха необходимы не только для познавательного 

развития детей, но и для их нормального психофизиологического состояния. 

 Обеспечение мотивации образовательной деятельности.  

Ребенок — субъект образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально 

вовлечен в процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение 

работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

 Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления психических функций  

Прежде всего, имеется в виду переход от совместных действий к самостоятельным, от 

действия по материализованной программе к речевому и умственному выполнению действий, 

переход от поэтапных действий к автоматизированным. 

 Рациональная организация двигательной активности. Сочетание методик оздоровления и 

воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой адаптации ребенка к условиям школы 

 Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов деятельности, регулярное 

чередование периодов напряженной активной работы и расслабления, произвольной и 

эмоциональной активации необходимы для предотвращения переутомления детей. 

 

    Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 

взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать 

своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

  Организуя образование в области здоровья необходимо помнить: 

·      если ребёнка часто подбадривают – он учится уверенности в себе; 

·      если ребёнок живёт с чувством безопасности – он учится верить; 

·      если ребёнку удаётся достигать желаемого – он учится надежде; 

·      если ребёнок живёт в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – он учится находить в 

этом мире любовь. 
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Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей способность рассматривать себя и 

своё состояние со стороны, понимать свои чувства и причины их возникновения. 

Самонаблюдение и самоанализ формируют желание самосовершенствоваться, позволяют 

ребёнку видеть и развивать свои личностные возможности, повышать свой интеллектуальный 

потенциал.  

Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему здоровью, которое 

выражается в желании и потребности быть здоровым, вести ЗОЖ. Чтобы мотивировать его на 

здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать положительные эмоции 

при освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от методов оздоровления, 

использовать положительные примеры из окружающего мира, личный пример родителей. 

    Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и формировании 

здоровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в рамках учебно-воспитательного 

процесса может созданная система физкультурно-оздоровительной деятельности школы и 

переход в режим работы «Содействие укреплению и сохранению здоровья школьников». 

 

1. Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Задачи программы: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• сформировать представления об основах экологической культуре; 

• формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• 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; 

• формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

• 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. 

 

2. Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации 

программы 
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Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального 

питания и профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательного учреждения с обучающимися и родителями 

(законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), работающими с обучающимися с ОВЗ, направленная на 

повышение квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей с ОВЗ, включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 

3. Направления  реализации программы 

Основные направления по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

 
3.1 

Экологически безопасная, 
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структура  

ОУ 

Реализация 

дополнительных 

образовательны

х программ 

Организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Организация 

физкуль-турно-

оздоровительно

й работы 

Работа  

с роди-

телями 

(законными 

предста-

вителями) 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся,  

• оснащённость кабинетов, физкультурных залов, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопед, учителя физической культуры, психолог, медицинские работники). 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 – 2 спортивных зала, стадион, имеется спортивная площадка, с необходимым  

спортивным инвентарём. Это позволяет реализовать спортивные и физкультурные программы 

не только в урочное время, но и во внеурочных занятиях; 

 – медицинский кабинет (медицинский работник ведет профилактическую работу). 

Согласно плану Министерства здравоохранения в школе проводится вакцинации учащихся, 

медицинский осмотр обучающихся, контроль детей состоящих на диспансерном учете).  

  – школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное время. 

В школе хорошая материально-техническая база пищевых блоков, холодильного и 

технологического оборудования, современный обеденный зал; 

 – учебные кабинеты. 

- зал физической культуры 

- оборудованный кабинет по безопасности дорожного движения 

 

 Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов:  

 -социальный педагог; 

-логопед; 

- учитель физической культуры; 

 -медицинский работник; 

-стоматолог; 

-педагог- психолог; 

 -учителя школы 

-педагоги дополнительного образования 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательного учреждения. 

3.3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и 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-

методический комплекс содержит материал для регулярного проведения  учеником 
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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. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности, психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 

этой связи 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. 

           

 3.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

    

  Система физкультурно-оздоровительной работы в школе 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: 

• введение третьего часа физической культуры; 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организацию динамической паузы; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад). 

3.5. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, формирования 

экологической культуры: 

-«Спортивное ориентирование» 

-«Урок здоровья» 

-«Хореография» 

-«Юный эколог» 

-«Охрана природы» 
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-«Азбука дорожного движения» 

 

  3.6. Просветительская работа  с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих  лекций, семинаров, круглых столов; 

• создание «Семейного клуба» 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований (фестиваль «Вместе 

дружная семья», весёлые старты «Олимпийцы вперёд») 

• создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей.  

 

4. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости и адаптации обучающихся.  

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения  выявляются в процессе урочной и внеурочной работы: на уроках - в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во внеурочной 

деятельности - в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности.  

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости её коррекции ведётся  систематический мониторинг в образовательном 

учреждении. 

Мониторинг реализации Программы  включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма, в том числе дорожно-транспортного 

травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;     

   Учитываются  следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 • повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей). 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений учащихся, однако 

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

суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают плаируемые 

личностные результаты обучения: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 
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• 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. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Главное условие для успешного решения оздоровительной программы —  воспитание 

соответствующей культуры у педагога и ученика: 

- культуры физической (управление движением); 

- культуры физиологической (управление процессами в теле); 

- культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним состоянием); 

- культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и размышлениями). 

Планируемые результаты 

 

Направление Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью 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. 

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. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

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 

или компонентов, включённых в учебный процесс. 

Просветительская работа 

с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек. 

 

 

2.5 Программа коррекционной работы обучающихся с задержкой психического 

развития 
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Пояснительная записка  

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО (п19.8) 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

2.5. Программа коррекционной работы  

Пояснительная записка  

2.5.1. Перечень, содержание и план реализации программы коррекционной работы 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с  

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников образовательного 

учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности 

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий – формулировка №273-ФЗ 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Цель, задачи, принципы  программы коррекционной работы и направления 

деятельности  

Цель программа- возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграция в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

file:///E:/DOCUME~1/Admin/LOCALS~1/Temp/Rar$DI36.750/Программа%20коррекционной%20работы%20%20для%20проверки%20г.%20Нижневартовск%20МБОУ%20СШ%20¦5.doc%23_Toc529541934
file:///E:/DOCUME~1/Admin/LOCALS~1/Temp/Rar$DI36.750/Программа%20коррекционной%20работы%20%20для%20проверки%20г.%20Нижневартовск%20МБОУ%20СШ%20¦5.doc%23_Toc529541935
file:///E:/DOCUME~1/Admin/LOCALS~1/Temp/Rar$DI36.750/Программа%20коррекционной%20работы%20%20для%20проверки%20г.%20Нижневартовск%20МБОУ%20СШ%20¦5.doc%23_Toc529541936
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• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в МБОУ «Средняя школа №5»; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико--

педагогической комиссии); 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора МБОУ 

«Средняя школа №5» (по возможности); 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблем у ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

2.5.1. Перечень, содержание и план реализации программы коррекционной работы   
Коррекционная работа строиться не как отдельные упражнения по совершенствованию каких-

либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как целостная система мер, 

направленных на создание комфортности в обучении младших школьников.  

 

2.5.1.1. Направления работы  

 Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:  

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации;  

Основные направления коррекционной работы: 

 1. «Рабочая программа психологического сопровождения для первоклассников». Программа 

психологического сопровождения направлена на обеспечение полноценного психического и 
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личностного развития учащихся, в том числе и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями. В ходе 

психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

 • систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 

психологического развития в процессе школьного обучения;  

• формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию;  

• сформировать условия внутренней позиции школьника и адекватной мотивации учебной 

деятельности;  

• создать специальные психолого-педагогические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении;  

• обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся; 

 • развивать коммуникативные качества личности школьника;  

• способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий 
обучающихся.  

Программа психологического сопровождения образовательного процесса в рамках реализации 

ФГОС НОО на ступени начального общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание: психологическая 

профилактика, психологическое просвещение, психодиагностика, развивающая и 

психокоррекционная работа, психологическое консультирование, психологическая 

реабилитация. 

 − Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения;  

− Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

− Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их семей и педагогов по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; − Информационно-просветительская работа 

направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

− Психологическая реабилитация предусматривает деятельность по: психологическому 

сопровождению учащихся, членов их семей в процессе консультативной и 

психокоррекционной работы с ними; конструированию адаптивных моделей поведения и 

социальных взаимодействий, обеспечивающих наиболее полную социализацию и интеграцию 

в общество проблемных детей и их семей.  

 

2. «Программа логопедического сопровождения обучающихся с задержкой психического 

развития в рамках реализации ФГОС НОО «Буду говорить и писать правильно и красиво». 

Программа логопедического сопровождения направлена на обеспечение полноценного 

речевого и личностного развития учащихся, в том числе и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с индивидуальными возможностями и 

особенностями, профилактика дизграфии и дислексии. В ходе логопедического 

сопровождения решаются следующие задачи: 

 1. систематически отслеживать речевой статус ребенка и динамику его речевого развития в 

процессе школьного обучения;  
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2. выработать достаточно прочные навыки грамотного чтения и письма; 

3. повысить уровень общего речевого развития путем уточнения, расширения и активизации 

словаря учащихся;  

4. развить логическое образное мышление; 

5. развить устойчивый интерес к урокам русского языка. 

Программа логопедического сопровождения образовательного процесса в рамках реализации 

ФГОС НОО на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание: профилактика 

школьной неуспеваемости, логопедическое просвещение, диагностика развития устной и 

письменной речи, развивающая и коррекционная работа с детьми с нарушениями речи, 

консультирование родителей и учителей, реабилитация детей с нарушениями речи. 

 3.«Рабочая программа «Коррекционно-развивающее обучение учащихся первых, вторых 

классов по профилактике дисграфии». Данные программы направлена на выявление и 

устранение недостатков в речевом развитии детей. В программе разработаны планы-графики 

работы для групп обучающихся с общим недоразвитием речи и с детьми с задержкой 

психического развития. 

4.«Работа с детьми с ОВЗ». 

В программе предусматриваются индивидуальные программы развития для обучающихся с 

задержкой психического развития; карты индивидуального развития для обучающихся с 

задержкой психического развития и др. В программе описаны характерные особенности детей 

с ОВЗ, простроены этапы сопровождения детей с ОВЗ. Представлена система комплексной 

работы с детьми с ОВЗ, включающая обеспечение дифференцированных, психолого-

педагогических, специализированных условий.  

5.«Коррекция агрессивного поведения ребенка младшего школьного возраста». В программе 

обоснована множественность причин проявления агрессивности у детей младшего школьного 

возраста. Рассмотрены и проанализированы наиболее часто встречающиеся в настоящее время 

формы проявления агрессивности в поведении детей дошкольного возраста. Разработана 

программа коррекции и профилактики агрессивного поведения детей младшего школьного 

возраста. Представлен учебно-тематический план занятий. 

 6. «Рабочая программа по сопровождению слабоуспевающих учащихся». Программа 

включает в себя план индивидуальной работы по формированию недостаточно освоенных 

учебных умений и навыков. Программа включает в себя календарно-тематический план и 

разработку занятий на 1 год обучения для каждого класса.  

7.«Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников». Программа 

направлена на формирование учебно-познавательных мотивов, повышение уверенности в 

себе, развитие самостоятельности, формирование адекватной самооценки. В программе 

представлены методические приемы, направленные на создание атмосферы эмоционального 

принятия, снижающей чувства беспокойства и тревоги в ситуациях обучения и общения. 

Программа включает в себя календарно-тематический план и разработку занятий на 1 год 

обучения для каждого класса, где отражены разные направления работы педагога по 

повышению учебной мотивации обучающихся. 

 

2.5.1.2. Механизмы реализации программы  

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества).  

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 
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внеурочной и внешкольной деятельности представлен в виде схемы. 

 

 
  

2.5.1.3.  Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

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

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации. Этап планирования, организации, координации организационно--

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую 

направленность, и процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. Этап диагностики коррекционноразвивающей 

образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. Этап регуляции 

и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

I этап (сентябрь).  

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

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы 

учреждения. 

II этап (октябрь-май).  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

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

социализации рассматриваемой категории детей исходя из условия и возможностей ОО. 
III этап (май). 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 
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образовательным потребностям ребенка. 

IV этап (август – сентябрь) 

 Этап регуляции и корректировки (регулятивно- корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приемов работы, исходя из условия и возможностей 

образовательной организации. 

 

Проблемно-творческими группами учителей начальных классов совместно с 

психологом школы были разработаны подпрограммы по 5 направлениям коррекционной 

работы. Каждая программа включает ряд основных этапов: диагностический, коррекционно-

развивающий, консультативный, информационно – просветительский. 

 

Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; - 

раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; - определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 - изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

 - изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 
 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 
 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель,  
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образовательной 

ситуации в ОУ 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь Учитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Учитель-

предметник 

 

Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.: 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

 

Разработать: 

индивидуальную 

программу по 

предмету; 

 воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей с 

октябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель. 
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умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов; 

 план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 10.10 

 

 

10.10-15.05 

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Профилактическая 

работа 

 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 

 

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

 Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового, 

безопасного образа 

жизни. 

 

В течение года 

Медицинский 

работник  
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Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ППК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ППК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ППК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информационно – просветительское направление 

 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

Организация 

работы  

семинаров, 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ППК 

Заместитель 
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представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

директора по 

УВР  

другие 

организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

 

  

Специалисты 

ППК 

Заместитель 

директора по 

УВР  

другие 

организации 

 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 

проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих 

каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана 

успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной 

деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике 

курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически 

связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-

одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1-4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 
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которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-

оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при 

постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик 

задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял значение 

слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

 

   В курсе «Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 классы) отвечают 

задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить  у 

них интерес к английскому языку, культуре Англии, стимулировать коммуникативно- 

речевую активность.   

С этой целью  определённый блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной 

четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют возможность 

оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения 

слушать, читать, писать и  способность к коммуникации.  

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности.   

 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют 

нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и 

иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

 Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные 

задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

 

3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении 
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Количество детей, у которых уже в дошкольном возрасте обнаруживаются отклонения 

в развитии, весьма значительно. Соответственно, велик риск школьной дизадаптации, 

неуспеваемости, социокриминальных последствий в будущем. 

На современном этапе развития системы образования на первый план выдвигаются 

задачи создания условий для становления личности каждого ребенка в соответствии с 

особенностями его психического и физического развития, возможностями и способностями. 

Поэтому особое внимание необходимо уделять организации комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей дошкольного возраста, с целью раннего выявления 

недостатков развития и оказания комплексной лечебно-оздоровительной и коррекционно-

психологической помощи в условиях образовательного учреждения. В школе создан 

психолого-педагогический консилиум (далее ППК) 

При организации работы появились ряд проблем, которые требуют своего решения:  

• Недостаточное осознание педагогами сущности проблемы и перспективности ее 

решения. 

• Обособленность в действиях специалистов разных систем (здравоохранения, 

образования, соцзащиты), осуществляющих сопровождение; недостаточная связь 

между компонентами сопровождения. 

• Разрозненность информации. 

• Отсутствие необходимых специалистов в штатном расписании. 

• Непринятие проблем ребенка со стороны родителей. 

Основной целью работы является выявление отклонений в развитии, склонностей и 

способностей ребенка, определение их характера и выбор оптимального образовательного 

маршрута. 

Задачи:  

• защита прав и интересов ребенка; 

• массовая диагностика по проблемам развития; 

• выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

• консультирование по возможным путям решения всех участников образовательного 

процесса; 

• групповые занятия, семинары и тренинги с педагогами и детьми по изменению 

стереотипов поведения, коммуникативным навыкам. 

сопровождения проходят все дети учреждения, дальнейшая работа ведется в случае  

Были  определены четко функции и содержание работы каждого субъекта психолого-медико-

педагогического сопровождения, что представлено в таблице.  

План работы ППк  на  учебный год  

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 1. Утверждение состава ППк на новый учебный год 

2.     Составление плана и утверждение регламента 

работы на учебный год 

3.     Инструктаж по выполнению функциональных 

обязанностей членов школьного ППк 

4.     Выявление групп риска 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

  

  

  

  

 

Классные руководители  

2  Проблемы адаптации уч-ся 1-х и 5-х классов Октябрь 

 

Классные руководители 

3 1. Анализ успешности обучения по итогам  1 четверти с 

целью составления плана профилактической работы. 

2.     Решение вопросов по уч-ся групп риска 

3. Обсуждение индивидуальных карт сопровождения 

уч-ся, состоящих на учете в ПДН 

Ноябрь  

Учителя начальных 

классов 

  

4 1. Запрос классных руководителей по рассмотрению 

детей, имеющих затруднения в личностной о 

познавательных сферах на конец 1-го полугодия 

Декабрь 

 

Руководитель ШМО 

начальных классов 

Классные руководители 
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2.  Рассмотрение динамики развития детей, состоящих 

на учете ППК 

5 1.     Решение вопросов по группам риска (аддитивное 

поведение, пропуски уроков и т.д.) 

2.     Профилактическая работа с уч-ся групп риска 

3. Анализ успешности обучения по итогам  2 четверти с 

целью корректировки плана профилактической работы 

Январь Председатель ППК 

6 1.    Оценка эффективности процесса ППк 

сопровождения детей групп риска 

2.    Анализ успешности обучения по итогам  3 четверти 

Март 

 

Члены ППК 

7 1.    Переходный период уч-ся 4-х классов: анализ 

предполагаемой дезадаптации при переходе в 

среднее звено 

2.    Рассмотрение актов обследования опекаемых и 

детей из приемных семей 

Апрель Кл. руководитель 4 кл. 

Социальный педагог 

 

Председатель ППК. 

8 3. Рассмотрение динамики развития детей, состоящих 

на учете ППК 

4. Составление плана работы на следующий учебный 

год 

Май 

 

Члены ППК 

 

Консилиумы проводятся систематически 1 раз в месяц. Заранее определяется списочный 

состав детей, проблемы которых планируется обсуждать, извещаются специалисты, которые 

будут участвовать и должны подготовить материалы.  

По результатам докладов и обсуждений выносится заключение, контроль за реализацией 

которого возлагается на администрацию учреждения. 

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

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

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

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

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

какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной 

в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

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

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

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

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка».  

Задачи адаптационного периода для первоклассников:  
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- помочь ребенку вжиться в позицию школьника (поэтому важно показать различие: школьник 

- нешкольник);  

- ввести понятие оценки, самооценки и различные ее критерии;  

- научить ребенка задавать вопрос (не столько в процедурном плане, сколько в смысле 

решимости);  

- подготовить родителей к новой роли - родителя школьника.  

Чтобы адаптационный период был эффективным, необходимы следующие этапы его 

организации:  

- осознание учителями первых классов идеи адаптационного периода и принятие его смысла;  

- проведение родительских собраний для выяснения ожиданий родителей в связи с обучением 

их ребенка в школе и ознакомления с итогами и материалами адаптационного периода;  

- итоговый анализ результатов адаптационного периода психологом, классными 

руководителями, построение психолого-педагогических задач для каждого конкретного 

класса;  

- проведение психолого-педагогического совещания по результатам справки-анализа «Об 

адаптационном периоде первоклассников в школе» с целью осмысления результатов 

адаптационного периода;  

Важным этапом адаптационного периода является совместная подготовка классными 

руководителями и психологом первого в учебном году родительского собрания. Педагог-

психолог помогает классным руководителям:  

настроиться на идею сотрудничества с родителями;  

определить стратегию работы с родителями в течение года;  

предлагает различные формы взаимодействия с родителями для создания возможности 

сотрудничества.  

Реализуются в 1 классе внеурочные занятия психолога по программе «Первый раз в 

первый класс»; во 2 классе «Я - младший школьник»  

В октябре-ноябре мы проводим исследование с целью изучения того, как адаптируются 

дети, прошедшие курс-тренинг. Исследование включает тестирование, анкетирование детей, 

родителей, учителей первых классов).  

По результатам обследования проводится психолого-педагогическое совещание по 

результатам справки-анализа «Об адаптационном периоде первоклассников в школе». 

Психолог представляет анализ результатов проведенных исследований по адаптации детей 

каждого класса. Графики адаптации позволяют наглядно увидеть, как первоклассники вошли 

в школьную жизнь.  

Классный руководитель дает характеристику класса, учителя-предметники делятся 

своими наблюдениями.  

В задачу совещания входит выявление причин отклонений в поведении и обучении 

детей, затрудняющих их социально-психологическую адаптацию. Здесь же вырабатываются 

рекомендации отдельным обучающимся для классных руководителей, учителей-

предметников, родителей. Это могут быть предложения о проведении беседы с родителями, 

рекомендации о консультации с врачом.  

В отдельных случаях коррекционно-развивающая работа строится на диагностической 

основе по запросу родителя или классного руководителя. Если выявленная проблема должна 

решаться в течение длительного времени, учитель получает от психолога рекомендации по 

использованию определенных игр и упражнений в учебно-воспитательном процессе, которые 

будут способствовать развитию того или иного психического процесса.  

Второй вариант - совместная работа учителя и психолога. Учитель включает элементы 

психологического сопровождения ребенка в педагогический процесс, создает оптимальные 

условия для его развития, самовыражения, самореализации. Психолог осуществляет 

групповую и индивидуальную программу с запущенными детьми, используя различные 

программы.  

Все программы содержат несколько этапов: ориентировочный, реконструктивный, 

формирующий и закрепляющий. Они проводятся с подгруппой от 3 до 5 человек примерно 

одного возраста, но разного пола. Каждое занятие (кроме коррекции школьной тревожности) 
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длится от 30 до 40 минут, имеет определенную цель, задачи и содержат соответствующий 

набор игр, этюдов и упражнений. Проводится от 5 до 7 занятий. Сигналом к прекращению 

занятий служат изменившееся отношение к ним детей и полученный коррекционный эффект. 

В процессе занятий используются элементыизотерапии (рисование страхов, штриховка), 

библиотерапия (работа со сказками, притчами, рассказами  

 

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

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

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

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

творческого и поискового характера.   

 Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках образовательной линии 

позволяет организовать системное освоение учащимися общего способа решения проблем 

творческого и поискового характера на основе метода рефлексивной самоорганизации. 

Приобретение детьми опыта построения общего способа действий и освоение метода 

рефлексивной самоорганизации систематически отслеживать психолого-педагогический 

статус ребенка и динамику его психологического развития в процессе школьного обучения;  

формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

сформировать условия внутренней позиции школьника и адекватной мотивации учебной 

деятельности;  

создать специальные психолого-педагогические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении;  

обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся;  

развивать коммуникативные качества личности школьника;  

способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий 

обучающихся:  

- личностные действия – сформированность внутренней позиции школьника, адекватная 

мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации.  

- регулятивные действия – овладение всеми типами учебных действий, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы и их 

выполнение;  

- познавательные действия – формирование умений пользоваться знаково-

символическими средствами, действием моделирования, широким спектром логических 

действий и операций, включая общие приемы решения задач;  

- коммуникативные действия – способность учитывать позиции собеседника, 

организовать и осуществлять сотрудничество с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание.  

Измеряя универсальные действия, осуществляется сбор информации, которая является 

не только констатирующая, но и ориентирует психолога в причинах возможной 

несформированности личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий. Быть экономичной по форме проведения и затратам времени.  

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, английскому языку, которые предусмотрены в каждом 

учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  

Программа подготовки детей к школе « Путешествие в мир знаний» 

(группа будущего первоклассника). 

Программа разработана на основе пособия «Психологический тренинг для будущих 

первоклассников» автор Арцишевская И.Л.  
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Программа рассчитана на 3 месяца и призвана помочь в подготовке детей 6-7 лет к обучению 

в школе, учитывая их возрастные особенности и познавательные способности, а также 

требования ФГОС.  

Цель: помочь детям быстрее и по возможности безболезненно адаптироваться к школьным 

условиям и требованиям, выявить уровень готовности к школьному обучению.  

Задачи:  

 1. Познакомить с помещениями школы.  

 2. Дать первоначальные сведения о правилах поведения в школе.  

 3. Выявить первоначальные навыки и умения познавательной сферы, развития 

личностных и коммуникативных компетенций.  

 

Занятия носят форму мини- тренингов: дети отрабатывают на них поведенческие и школьно-

необходимые навыки с включением занятий на усвоения новых знаний. «Занятия-уроки» 

вызывают у де-тей интерес, так как представляют для них новую форму работы: на них дети 

выполняют необычные задания, играют в подвижные игры, учатся думать, видеть, 

запоминать.  

Занятия продолжительностью 30 минут проводятся один раз в неделю по субботам.  

Методы и приемы, используемые для реализации поставленных задач:  

 Ролевые игры ( ролевая гимнастика).  

 Психогимнастика.  

 Коммуникативные игры.  

 Игры и задания, направленные на развитие произвольности.  

 Игры, направленные на развитие воображения (вербальные и невербальные игры).  

 Релаксация, психомышечная тренировка.  

 Мимические и пантомимические этюды.  

 Использование наглядных пособий (рисунки, фотографии).  

 Чтение художественной литературы.  

.Личностные и метапредметные результаты  

Личностные  

 Проявления ребенком: эмоциональной отзывчивости, познавательной активности.  

 Минимизированное проявление агрессивности, конфликтности, застенчивости.  

 Появление элементов партнерского общения (умение работать в парах, сотрудничество, 

лидерство).  

 Адекватность выражения эмоций.  

 

Метапредметные  

Формирование познавательных УУД:  

 - классификация (объединение по группам)  

 - анализ (выделение признака из целого объекта)  

 - сравнение (выделение признака из ряда предметов)  

 - обобщение (выделение общего признака из ряда объектов)  

 

Формирование регулятивных УУД  

 выполнение инструкций, готовность отвечать на вопросы, обсуждать со взрослым 

возникшую проблему, поддерживать разговор  

 осуществление действий по образцу, понимание указанной ошибки и её исправления 

по указанию взрослого;  

 осуществление контроля своей деятельности по результату.  

 

Формирование коммуникативных УУД:  

 удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый,  

 выполнять инструкции взрослого;  

 по требованию взрослого исправлять свою ошибку, если не получилось сразу 

выполнить задание правильно;  
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Содержание занятий внеурочной деятельности (15 часов)  

 

1 этап (дошкольный) – он начинается в январе месяце одновременно с записью детей в 

школу на подготовительные курсы и заканчивается в апреле.  

В рамках этого этапа осуществляется:  

Развивающая, психокоррекционная работа педагога – психолога с будущими 

первоклассниками.  

Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение школьной 

готовности ребенка перед поступлением ребенка в школу.  

Развитие и коррекция  

Адаптация дошкольников к режиму занятий, работа с классом по результатам диагностики и 

запросам администрации, учителя, родителей по программе подготовки детей к школе « 

Путешествие в мир знаний».  

 

Раздел  Тема  Кол-во часов  

Путешествие в мир 

знаний  

Знакомство с волшебной страной знаний  1  

      Город профессий 1 

Путешествие в мир 

сказок  

Ролевая игра по сюжету сказки «Теремок»  1 

                          Путешествие в страну сказок. 1 

Школьные правила  Попробуй разберись  1 

Внимательные и умные  Школа умников и умничек.  1 

                                                  Ловушка  1 

                                                    Игровые сюжеты  1 

Лабиринты памяти  В мире животных  1 

                                                   Увлекательный лабиринт  1 

                                                  Школьная атрибутика  1 

Мышление и речь  Понятно ли мы говорим  1 

Диагностика по МЭДИС, беседа о школе  1 

Память и внимание  Школа умников и умничек.  1 

                                                   Заключительное занятие  1 

Консультирование  

Определение индивидуальных образовательных траекторий с учетом проведенной 

диагностики  

Просвещение  

Родительские лектории: «Как готовность ребенка к обучению в школе» (выступление на 

родительских собраниях в МДОУ № 46,49  

Консультирование  

По запросам родителей и результатам диагностики. «Готовность ребенка к обучению в 

школе», «Дети с трудностями в обучении и общении».  

Основной этап 

1 класс 

2 этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. Данный этап начинается в сентябре месяце и 

заканчивается в первой декаде октября в рамках деятельности МБОУ «СШ №5»  

Психолого – педагогическая диагностика уровня школьной готовности поступающих в 

первый класс проводится для выявления школьных рисков, формирования благоприятного 

адаптационного фона, сформированности внутренней позиции школьника и мотивации 

учения.  

Наблюдение за индивидуальными особенностями школьников и их возможностями в 

общении, а также выявление учащихся с трудностями в обучении, поведении и общении с 

педагогами и сверстниками.  
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3 этап (первичная адаптация) – первичная адаптация детей к школе.  

1. Консультации и просветительская работа с родителями первоклассников, направленной на 

ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода первичной адаптации, 

тактикой общения и помощи детям (выступления на родительских собраниях, 

индивидуальные консультации).  

2. Проведение консультаций педагога по выработке подхода к отдельным детям и единой 

системе требований к классу со стороны педагога, работающего класса.  

3. Организация методической работы педагога, направленной на построение учебного 

процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников.  

4. Выступление на МО учителей начальных классов.  

5. Аналитическая работа (подготовка аналитической справки), направленная на осмысление 

итогов деятельности педагогов, психолога и родителей в период первичной адаптации 

первоклассников.  

4 этап – психолого – педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в 

школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течение второго 

полугодия.  

Диагностика  

1. Адаптация обучающихся к режиму работы школы.  

2. Первичная диагностика УУД (в соответствии с возрастными и др. ограничениями).  

3. Диагностический сбор информации для выявления проблемных звеньев при обучении по 

стандартам.  

стандартам.  

График диагностических срезов обучающихся 1 классов ( по ФГОС)  

№ 

п\п  

Направление 

диагностики УУД  

методика  Возраст 

(класс)  

Срок и форма 

проведения  

ответственный  

Личностные УУД  

3.Самоопределение  

1  внутренняя позиция 

школьника (уровень 

характера ориентации 

на школьно-учебную 

действительность и 

сформированность 

внутренней позиции 

школьника)  

Методика «Беседа о 

школе» 

(модифицированный 

вариант Т.А.Нежновой , Д. 

Б. Эльконина, А.Л. 

Венгера)  

1 класс  Август-сентябрь  

(индивидуально)  

психолог  

2  Самооценка  Когнитивный компонент  

Методика «Лесенка» 

(модифицированная 

методика В.П.Шур для 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста).  

Тест самооценки Дембо, 

Рубинштейна. 

1 класс  Декабрь  

(фронтально)  

Декабрь  

фронтально  

Психолог  

Психолог  

3 Адаптация  Методика изучения 

адаптации (по 

Александровской)  

1 класс  декабрь  Учитель, 

психолог  

Смыслообразование  

4  Мотивация учебной 

деятельности  

Анкета для определения 

школьной мотивации 

(Н.В.Лусканова).  

Шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса (по 

Г.Ю.Ксензовой)  

1 класс  

1класс  

Январь 

(фронтально)  

Январь 

(заполнение 

таблицы на 

основе 

наблюдений)  

Психолог  

Учитель  

Регулятивные универсальные учебные действия  
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5  Организация учебной 

деятельности: 

целеполагание, 

планирование, 

контроль, оценка  

Тест «ДДЧ» (Дом, дерево, 

человек).  

«Несуществующее 

животное»  

Методика Методика 

«Кодирование» Д.Векслера 

в версии А.Ю.Панасюка  

Тест Тулуз-Пьерона 

(внимание)  

1 класс  февраль  

март  

апрель  

Психолог  

Психолог  

Психолог  

6  Тревожность  Методика SMAS  1кл  Январь 

(фронтально)  

Психолог  

Познавательные универсальные учебные действия  

7  Общеучебные 

универсальные 

действия. Постановка и 

решение проблемы  

Проба на определение 

количества слов в 

предложении (С.Н.Карпов 

на различение предметной 

и речевой деятельности)  

-

Диагностика 

интеллектуального 

развития:  

М

ЭДИС,  

-Равен (линейное и 

структурное мышление) 

1 класс  Март (индивид.)  

Август, сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Учитель  

 

Психолог  

8  Универсальные 

логические и знаково-

символические 

действия  

Построение числового 

эквивалента или взаимно-

однозначного 

соответствия» Ж.Пиаже, А 

Шеминьска)  

Сводное заключение по 

классу по 

сформированности 

универсальных логических 

и знаково-символических 

действий.  

1 класс  

1 класс  

Март(фронтально)  

Март 

(индивидуально)  

Учитель  

Учитель  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
9  Коммуникация как 

взаимодействие  

Задание «Левая и правая 

сторона» (Ж.Пиаже).  

1 класс  Февраль  психолог  

10  Коммуникация, 

как нравственный 

критерий (уровень 

воспитанности)  

Заполнение карты на основе 

наблюдений.  

Сводное заключение по 

результатам наблюдений 

(уровень воспитанности).  

1 класс  

1 класс  

Февраль  

Февраль  

Учитель  

Руководитель МО  

Психолог  

нравственно-этические ориентации  
11. Выделение 

морального содержания 

ситуации нарушения 

моральной нормы 

(следования моральной 

норме)  

После уроков (норма 

взаимоотношений)  

1 класс  Апрель 

(индивидуально)  

психолог  

12. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации  

 

 

Модифицированная задача 

Ж.Пиаже 

«Булочка» (модификация 

задачи Ж.Пиаже) 

1 класс  Апрель  психолог  

Развитие и коррекция  

 1. Коррекционно-развивающая работа по результатам диагностики и запросу по 

программе «Психологическая азбука».  

 

Данная программа рассчитана на обучение детей первого класса.  
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Рабочая программа составлена на основе программы «Психологическая азбука» под 

редакцией Т.А. Аржакаевой, И.В.Вачкова, А.Х. Поповой, Психология. Развивающие занятия 1 

класс. Д.А.Глазунов. Программа рассчитана на детей 7-8 лет.  

Цель данной программы: развитие личности ребенка, в частности его самосознания и 

рефлексивных способностей в тех пределах, которые определяются возрастными 

возможностями и требованиями психологической безопасности, предохраняющими ребенка 

от излишней «боли самопознания».  

Через работу с материалом психологии как науки и с психологическим материалом как 

содержанием внутреннего мира каждого конкретного ученика, через построение связи между 

этими пространствами посредством метафоризации психологических представлений – к 

самопознанию и личностному развитию. Такова основная концептуальная идея программы.  

Программа призвана решить следующие задачи:  

• помочь детям быстрее и по возможности безболезненно адаптироваться к школьным 

условиям;  

• познакомить детей с базовым понятийным аппаратом психологии;  

• учить методам и приемам познания себя;  

• учить осмысленно относиться к ресурсам человеческой психики, эффективно использовать 

их во всех основных видах и формах познания;  

• помочь детям осознать ведущие каналы восприятия информации и ориентировать их на 

целенаправленное развитие всей системы восприятия окружающего мира;  

• помочь осознать свои задатки и способности;  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся и 

ориентацию в социальных ролях, межличностных отношениях.  

В плане формирования личностных УУД будут сформированы:  

 внутренняя позиция школьника на уровне эмоционально-положительного отношения к 

школе; ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образа «хорошего» ученика как примера для подражания;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение.  

Метапредметные:  

Коммуникативные УУД - обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей-партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Регулятивные УУД - обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

Познавательные УУД - обеспечивают возможность познания предметного и социального 

мира; включают общеучебные, логические УУД, а также УУД, связанные с постановкой и 

решением проблемы.  

В плане формирования коммуникативных УУД:  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе, 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов.  

В плане формирования регулятивных УУД:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату.  

В плане формирования познавательных УУД:  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям.  

 



87 
 

Содержание занятий внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности  

Психологическими новообразованиями в младшем школьном возрасте являются: становление 

и развитие произвольности, причем не только в психомоторной сфере, но, главным образом, в 

интеллектуальной деятельности, т.е. ребенок должен научиться произвольно управлять своим 

восприятием, вниманием, произвольно запоминать, подчинять мыслительную деятельность 

поставленной задаче; внутреннего плана действия (умение выполнять задание в 

интеллектуальном плане, без опоры и реального манипулирования предметами) и рефлексии 

(умение осознавать свои психические процессы, ход своей деятельности, анализировать свой 

ответ, затруднения, ошибки). Исходя из этого, приоритетной стороной развития во 1 классе 

является развитие сенсорно-перцептивной сферы, наглядно-образного мышления, 

формировании предпосылок овладения учебной деятельностью.  

 
Тема  содержание  Виды деятельности и 

форма организации  

1  Знакомство.  . Мотивационная беседа «Два 

пловца»  

«Беседа о школе» 

диагностика(модифицированный 

вариант Т.А. Нежновой, 

Б.Эльконина, А.Л.Венгера). 

Скрининг.  

эмоционально-

положительное 

отношение к школе;  

формы организации: 

групповая, фронтальная  

2  Ориентация в пространстве, развитие 

произвольности внимания, 

восприятия. Зрительный анализ (2)  

Упражнение» Движение по 4 

направлениям»  

Упражнение «Рисуем по 

клеточкам»  

Игра «Футбол»  

Упражнение «Самый, самый»  

Упражнение «Копирование»  

Упражнение «Маршрут»  

Упражнение «Перекрестное 

марширование»  

Упражнение «Рисунок из фигур» 

Упражнение «Звучащие 

предметы»  

Упражнение «Буквы в воздухе»  

Упражнение «Перекрестное 

марширование»  

Упражнение «Самый, самый»  

Упражнение «Повтори 

движение»  

Упражнение «Необычное 

письмо»  

Упражнение «Свеча» 

-осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков;  

-осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей;  

проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям;  

формы организации: 

групповая, фронтальная  

3  Диагностика познавательной сферы 

МЭДИС  

Диагностика МЭДИС  Диагностика 

познавательной сферы  

формы организации: 

фронтальная  

4 Развитие произвольности восприятия, 

мелкой моторики.  

Упражнение «Движение по 4 

направлениям»  

Упражнение «Необычное 

письмо»  

Упражнение «Скопируй точки»  

Упражнение «Лягушка»  

Упражнение «Графический 

диктант»  

Упражнение «Скопируй точки»  

Упражнение «Запомни и 

-принимать и сохранять 

учебную задачу;  

-осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату  

формы организации: 

групповая, фронтальная  



88 
 

запиши»  

Упражнение «Контуры»  

Упражнение «Кулачки»  

Упражнение «Спрятанные 

фигуры»  

Упражнение «Поймай слово»  

Упражнение «Необычное 

письмо»  

Упражнение «Звучащие 

предметы»  

5  Развитие произвольного внимания, 

мышления.  

Упражнение «Восьмерка»  

Упражнение «Послушай и 

ответь»  

Упражнение «Необычное 

письмо»  

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков;  

-осуществлять синтез как  

  Упражнение «Ухо-нос»  

Упражнение «Найди отличия»  

Упражнение «Волшебный 

карандаш» 

составление целого из 

частей;  

проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

-знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение  

формы организации: 

групповая, фронтальная 

6  Диагностика самооценки, мотивации  Диагностика самооценки, 

мотивации («Лесенка» -

В.П.Штур, анкета Лускановой 

О.В.)  

формы организации: 

групповая, фронтальная  

7  Диагностика тревожности  Методика SMAS  - формы организации: 

групповая, фронтальная  

8 Развитие концентрации, 

произвольности внимания, 

мышления, речи.  

Упражнение « Лягушка»  

Упражнение «Найди 

существенное»  

Упражнение «Графический 

диктант»  

Упражнение «Спрятанные 

фигуры»  

Упражнение «Огонь и лед»  

Упражнение «Запомни и 

запиши»  

Упражнение «Найди 

существенное»  

Упражнение «Пиктограммы»  

Упражнение «Найди пару»  

Упражнение «Ухо-нос»  

Упражнение «Расскажи о..»  

Упражнение «Перепутанный 

рассказ»  

Упражнение «Перекрестное 

марширование»  

Упражнение «Найди отличия»  

Упражнение «Найди пару»  

Упражнение «Расскажи о..»  

Упражнение «Художники»  

Упражнение «Мельница»  

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков;  

-осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей;  

проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям.  

-знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение.  

формы организации: 

групповая, фронтальная  

9  Диагностика Равен (серия А,Б)-

линейное и структурное мышление, 

Равен (серия А,Б)-линейное и 

структурное мышление, 

-принимать и сохранять 

учебную задачу;  

-осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату  

формы организации: 
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групповая, фронтальная 

10  Диагностика «Кодирование» 

Д.Векслер  

«Кодирование» Д.Векслер  принимать и сохранять 

учебную задачу;  

-осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату  

формы организации: 

групповая, фронтальная  

11  Диагностика нравственно-этической 

ориентации.  

Методика «Булочка»  -знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение  

формы организации: 

групповая, фронтальная  

12  Развитие мышления, произвольности 

восприятия  

Упражнение «Восьмерка»  

Упражнение Закономерности»  

Упражнение «Художники»  

Упражнение «Послушай и 

ответь»  

Упражнение «Ухо-нос»  

Упражнение «Движение по 4 

направлениям»  

Упражнение «Пиктограммы»  

Упражнение «Найди пару»  

Упражнение «Ухо-нос»  

-принимать и сохранять 

учебную задачу;  

-осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату  

принимать и сохранять 

учебную задачу;  

-осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату  

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков;  

-осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей;  

проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям;  

формы организации: 

групповая, фронтальная  

формы организации: 

групповая, фронтальная  

 

Цель развивающей деятельности на данном этапе обучения в общем виде уже сформирована – 

создание социально – психологических условий для успешной адаптации первоклассников в 

ситуации школьного обучения. Достижение этой цели возможно в процессе реализации 

следующих задач:  

 Развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых для успешного 

обучения в начальной школе. Комплекс этих умений и навыков входит в понятие 

психологической готовности к школе.  

 2. Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых 

отношений с педагогами.  

 3. Формирование устойчивой мотивации и на фоне позитивной «Я - концепции» детей, 

устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности.  

Обоснование выбора методик для диагностики сформированности УУД учащихся НОО  

Для выбора комплекса методик с целью диагностики выделенных компонентов 

универсальных учебных действий учитывались следующие критерии:  

 1. Системный характер видов универсальных действий. Системный характер учебных 

действий позволяет использовать одну методику для оценки сформированности нескольких 

видов универсальных учебных действий или оценки сформированности нескольких действий 

внутри одного блока регулятивных действий.  

 2. Возрастные особенности младшего школьного возраста. Подбор тестов и методик 
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диагностики осуществлялся в соответствии с возрастом учащихся.  

 3. Знание об особенностях учебных действий на этапе начального образования, 

содержание которых отражает содержание ведущей деятельности младшего школьного 

возраста. Учебная деятельность и «умение учиться» – это непосредственная деятельность 

ученика начальной школы, следовательно, диагностика учебных действий, на наш взгляд, 

должна осуществляться в процессе выполнения учеником деятельности, отмечая особенности 

ее выполнения, что предполагает акцент на качественной оценке результатов диагностики.  

 Качественная оценка параметров, свидетельствующих об уровне сформированности 

компонентов познавательных действий, предполагает умение ребенка анализировать объекты, 

сравнивать, устанавливать аналогии и составлять целое из частей, уровень развития 

зрительно-моторной координации.  

 5. Качественная оценка параметров, свидетельствующих об уровне сформированности 

компонентов регулятивных действий, предполагает анализ следующих возможностей 

(умений) ребенка: умение помнить и удерживать правило (инструкцию) во времени; умение 

планировать, контролировать и выполнять действие по заданному образцу и правилу; умение 

предвосхищать результаты своих действий и возможные ошибки; умение начинать 

выполнение задания и заканчивать его в требуемый временной момент; умение тормозить 

реакции, не имеющие отношения к цели.  

 6. Качественная оценка параметров компонентов личностных универсальных учебных 

действий предполагает сформированность внутренней позиции как готовности принять новую 

социальную роль ученика; сформированность адекватных реакций на неуспех и неудачу; 

сформированность системы оценок и представлений о себе, своих возможностях, своем месте 

в мире и в отношениях с другими людьми; нравственно-этическую ориентацию, включающую 

усвоение норм взаимопомощи, ориентировку на моральные нормы, оценку действий с точки 

зрения нарушения/соблюдения моральных норм.  

 7. Качественная оценка параметров сформированности компонентов коммуникативных 

действий предполагает потребность в общении со взрослыми и сверстниками, умение слушать 

собеседника, сформированность действий, направленных на учет позиции собеседника, 

умение договариваться, убеждать, аргументировать в процессе организации и осуществления 

сотрудничества, способность сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации 

конфликта интересов.  

Предполагаемый результат:  

 1. Определен комплекс наиболее эффективных методов развития личностных и 

метапредметных УУД учащихся НОО.  

 2. Создана система оценки сформированности личностных и метапредметных УУД 

учащихся НОО.  

 3. Определены направления деятельности, их приоритетность и временная организация.  

 4. Выстроена система взаимодействия с педагогами, направленная на развитие 

личностных и метапредметных УУД учащихся НОО.  

 5. Повысится степень сформированности УУД учащихся НОО.  

 6. Увеличится уровень социальной адаптированности, социальной активности, 

нравственной воспитанности учащихся НОО.  

 7. Выявлены особенности формировании личностных и метапредметных УУД 

учащихся НОО, составлена характеристика, рекомендации, пути коррекции, развития и 

оценка полученных результатов.  

 8. Проведена профилактика и предупреждение безнадзорности и правонарушений 

среди детей группы риска, защита их прав.  

 9. Сформирована индивидуальная траектория образовательного маршрута для 

учащихся НОО, испытывающим трудности в усвоении учебной программы, детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 10. Созданы условия для сохранения психологического здоровья учащихся НОО и 

педагогического коллектива.  

 11. Повысится уровень просвещенности родительской общественности в сфере ФГОС 

НОО.  
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Критерии эффективности.  

Для оценки эффективности программы можно использовать следующие показатели:  

•  благоприятное отношение к сверстникам и учителям.  

•  поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность детей 

обеспечивают положительные результаты занятий;  

•  показатели изменений в мотивационно-личностной сфере учащихся - результаты 

повторной психолого-педагогической диагностики школьных трудностей первоклассников.  

•  косвенным показателем эффективности развивающих занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 

учащихся на уроках и переменах (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, интерес к учебе, позитивный характер отношений с одноклассниками, 

снижение проявлений тревожности при ответах и др.).  

•  оценка эмоционального состояния учеников в начале и конце занятия: нарисовать свое 

настроение цветными карандашами. Использование красного цвета свидетельствует о 

восторженном настроении, оранжевого – о радостном, зеленого – о спокойном, 

уравновешенном состоянии, фиолетового – о тревожности, напряженности, черного – об 

унынии, разочаровании. Сравнение цветовой гаммы на протяжении некоторого времени 

позволит сделать выводы об изменении эмоционального состояния каждого ученика.  

 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на 

протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: 

педагог-психолог и педагоги.  

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей 

детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, которым 

руководит заместитель директора по учебной работе.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

школе, является обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной 

интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает:  

• диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 

• создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения;  

• конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором указано, 

что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого обучающегося 

заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта 

(индивидуальный образовательный маршрут), в которой фиксируются психолого-

педагогические особенности развития личности учащегося; результаты педагогической и 

психологической диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является 

кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения 

является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы 

социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, 
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неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы 

восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

обучающихся. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

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

быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, 

психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

- Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

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

их родителями, педагогами или самими детьми. 

- Изучение истории развития ребёнка. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

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

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет 

ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер 

воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

- Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

-Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

- Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития детей. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Таблица 1 

Изучение ребенка Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Медицинский работник (по договору с 

лечебным заведением), педагог. 

 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка врачом. Беседа 

врача с родителями. 
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Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и 

во внеурочное время. (учитель). 

Специальный эксперимент(психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ (учитель).  

 

 

 

 

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 

воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка (учитель). 

 

 

 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и учителями- 

предметниками. 

Специальный эксперимент (педагог, 

психолог). 

Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребёнком в различных 

видах деятельности. 

2. Аналитическая работа. 

- Анализ материалов обследования. Педагог, психолог анализируют все полученные о 

ребенке сведения и данные собственных обследований, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных 

психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих 

семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями): 

- Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

- В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе ребенком. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

- Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем и родителями, осуществляя 

постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку медико-

психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок, проведение своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий 
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4. Консультативная работа с педагогами, обучающимися и родителями (законными 

представителями). 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

обучающимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный.  

Первый этап - концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психолог). 

Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания 

проектирования программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в 

структуру программы: карта медико-психолого-педагогического сопровождения детей, 

диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный маршрут, 

дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу.  

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 

несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы: 

 

Направления и задачи коррекционной работы     

Направления Задачи исследовательской 

работы 
Содержание и формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое 1.Повышение компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования. 

2.Диагностика школьных 

трудностей обучающихся. 

 

 

3.Дифференциация детей по 

уровню и типу их психического 

развития 

1.Реализация спецкурса для 

педагогов. 

2.Изучение индивидуальных 

карт медико-психолого-

педагогической диагностики 

3.Анкетирование, беседа, 

тестирование, наблюдение. 

1.Характеристика 

образовательной 

ситуации в школе. 

2.Диагностические 

портреты детей (карты 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

3.Характеристика 

дифференцированных 

групп обучающихся 

Проектное Проектирование 

образовательных маршрутов на 

основе данных 

диагностического исследования. 

Консультирование учителей 

при разработке 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

сопровождения и коррекции. 

Индивидуальные 

карты медико-

психолого-

педагогического 

сопровождения ребёнка 

с ОВЗ. 
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Аналитическое Обсуждение возможных 

вариантов решения проблемы, 

построение прогнозов 

эффективности программ 

коррекционной работы. 

Медико-психолого-

педагогический консилиум. 

План заседаний 

медико-психолого-

педагогического 

консилиума школы. 

 

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая реализация 

программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, 

психолога.  

Примечание. Например, учителя за счёт часов внеурочной деятельности проводят 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия, направленные на развитие зрительно-

моторной координации, речи, внимания, памяти, пространственного восприятия, мышления, 

используя упражнения из УМК «Школа России». 

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции когнитивной 

сферы, эмоционально-личностного развития ребёнка, регуляции собственных действий 

использует следующие приёмы: создание положительного эмоционального фона, заслуженное 

поощрение, организующую помощь, наращивание темпа деятельности на доступном 

материале, привитие навыков самоконтроля. Учитель осуществляет профилактику 

соматического состояния, коррекцию учебных и физических нагрузок, контролирует 

выполнение медицинских рекомендаций, на уроках физкультуры обеспечивает коррекцию 

физического развития и пространственной ориентации, проводит занятия лечебной 

физкультурой.  

В соответствии с индивидуальными картами медико-психолого-педагогического 

сопровождения специальные виды коррекционной деятельности осуществляют другие 

субъекты образовательного процесса. 

Четвёртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Образовательной программы. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки 

в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка коррекционных 

мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет школьная психолого-педагогическая служба. 
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Мониторинговая деятельность предполагает: 

• отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-педагогическая служба анализирует выполнение индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

 

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ 
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Дифференциация и осмысление картины мира:    

- интересуется окружающим миром природы, культуры, замечает новое, задаёт 

вопросы 

- включается в совместную со взрослым исследовательскую деятельность 

- адекватно ведёт себя в быту с точки зрения опасности/ безопасности и для 

себя, и для окружающих 

- использует вещи в соответствии с их функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации 

 

 

 

 

 

 

Овладение навыками коммуникации: 

- реагирует на обращенную речь и просьбы 

- понимает и адекватно реагирует на речь окружающих 

- начинает, поддерживает и завершает разговор 

- корректно выражает отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

- передаёт свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

- делится своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми 

- слышит свои речевые ошибки и старается их исправлять 

- замечает ошибки в речи одноклассников 

   

Осмысление своего социального окружения: 

- доброжелателен и сдержан в отношениях с одноклассниками 

- уважительно относится к взрослым (учителям, родителям, т.д.) 

- достаточно легко устанавливает контакты и взаимоотношения 

- соблюдает правила поведения в школе; 

мотив действий - не только «хочу», но и «надо», принимает и любит себя 

- чувствует себя комфортно с любыми людьми любого возраста, с 

одноклассниками 

   

Последовательное формирование произвольных процессов: 

- умеет концентрировать внимание, 

- может удерживать на чем-либо свое внимание 

- использует различные приемы запоминания 

- учится продумывать и планировать свои действия 

- способен к саморегуляции и адекватной самооценки своих поступков 

- управляет своими эмоциями, поведением, действиями 

- доводит до конца начатое дело 

- знает цель своих действий и поступков 

- старается выполнять все задания и просьбы учителя. 

   

 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий обеспечивающих 
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удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

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

интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей 

ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей 

выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение 

меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при 

организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую 

деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в 

собственные силы и т.д. эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют 

формированию положительных внутренних мотивов учения. 

Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающимися 

Индивидуальные занятия с педагогом, психологом 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при обучении, 

и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам (болезнь, переезд 

и т.д.). Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. В учебном плане отводится 3 

часа в неделю для индивидуальных занятий с педагогом, психологом. На долю каждого 

обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся 

индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на 

основе сходства корригируемых недостатков. Работа с целым классом или с большим числом 

детей на этих занятиях не допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие 

учебный материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, 

помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не усвоившие 

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

(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Время занятий фиксируется в расписании дня. 

УМК «Школа России» предоставляет большие возможности для организации этой 

работы. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей учащихся.  

Учет индивидуальных занятий осуществляется в индивидуальном журнале. 

При организации коррекционных занятий педагог, психолог исходят из возможностей 

ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

увеличивается пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 
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Дистанционные технологии применяемые  в коррекционной работе - комплекс 

образовательных услуг, предоставляемых детям-инвалидам с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной 

информацией на расстоянии (мобильная связь, компьютерная связь и т.п.). Для осуществления 

дистанционных форм работы  имеется  мультимедийное оборудование: компьютер, принтер, 

сканер, веб-камера, с помощью которого поддерживается связь ребенка с педагогом. В ходе 

учебного процесса проходит как общение преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и 

выполнение учащимся заданий, присланных ему в электронном виде, с последующей 

отправкой результатов в школу. 

Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в 

различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 

деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда и др.  

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 

ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. 

Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с 

другими детьми.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

• сентябрь – «День знаний», «Посвящение в первоклассники»,  

• октябрь – «День учителя» 

• ноябрь – «День матери», «День рождения школы» 

• декабрь – «Здравствуй, Новый год» 

• февраль – «День защитников Отечества»,  

• март «Женский день» 

• апрель «Всемирный день здоровья» 

• май – «Вахта Памяти» 

• июнь – «День защиты детей» 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка коррекционных 

мероприятий. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он 

проводится по итогам полугодия, учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

• отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение индивидуального 
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плана коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, даёт рекомендации 

для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 

коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа 

ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива школы, обеспечивающего интегрированное образование. 

Педагогические работники школы должны знать основы коррекционной педагогики и 

специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации 

специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития (данные о повышении квалификации специалистов 

образовательного учреждения в данном направлении, планирование этой работы в разделе 

кадровое обеспечение).  

2. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, учебных пособий и дидактических 

материалов (перечень учебных пособий, используемых при коррекционной работе 

прилагается). 

3. Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- оборудование помещений (кабинет психолога) и его оснащение; 

- технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:  

№ 

п/п 

Вид специальных 

условий 
Характеристика 

1. 
Организационное 

обеспечение 

1. базируется на нормативно-правовой базе. 

 Создание данных условий обеспечивается, не только 

осуществление образовательных прав самого ребенка на 

получение соответствующего его возможностям образования, 

но и осуществление прав всех остальных детей, которые 

включены наравне с особенным ребенком в инклюзивное 

образовательное пространство.  

 2. организована система поддержки и взаимодействия 

образовательного учреждения со стороны «внешних» 

социальных партнеров -- методический центр, городского о 

ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, 

органов социальной защиты, специальных (коррекционных) 
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школ, организаций здравоохранения, общественных 

организаций (осуществляется по необходимости)  

3. для конкретных категорий детей важное - медицинское 

сопровождение и организация питания (без особенностей, по 

основному меню образовательной организации) ; 

4. финансово-экономические условия - условия, призваны 

обеспечивать образовательному учреждению возможность 

исполнения всех условий и требований, которые включены в 

индивидуальную образовательную программу. Финансово-

экономические условия обеспечивают достижения 

планируемых результатов 

2. 
Информационное 

обеспечение 

информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения включает в себя совокупность технологических 

средств (базы данных, компьютеры, программные продукты, 

коммуникационные каналы, которые созданы, учитывая 

особенные образовательные потребности детей с ОВЗ, включая 

социализацию, формирование жизненной компетенции и др.); 

организационные и культурные формы информационного 

взаимодействия, учитывают особенные образовательные 

потребности детей с ОВЗ, компетентность участников 

образовательного процесса в разрешении коррекционных и 

развивающих задач обучения детей с ОВЗ с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ), 

а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

4. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

материально-технические условия осуществления 

индивидуальной образовательной программы, обеспечивают 

соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса, 

учитывая - возможность для беспрепятственного доступа 

учащихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры образовательных 

учреждений. 

-санитарно-бытовых условий, учитывая потребности детей с 

ОВЗ, учащихся в данном учреждении; 

- социально-бытовых условий, учитывая определенные 

потребности ребенка с ОВЗ, учащегося в данном учреждении, 

оборудованного пространства школьного учреждения, рабочего 

места ребенка, и т. д.; 

- пожарной и электробезопасности, учитывая потребности детей 

с ОВЗ, учащихся в данном учреждении; 

организационно-педагогические условия сориентированы на 

эффективное и полноценное получение образования всеми 

учащимися образовательного учреждения, которые реализуют 
инклюзивную практику. Непосредственно в рамках 

образовательного процесса сформированы взаимоотношения в 

духе сотрудничества, создана атмосфера эмоционального 

комфорта и принятия особенностей каждого, формирование у 

детей социально-направленной и позитивной учебной 

мотивации. Используются  адекватные потребностям и 

возможностям учащихся современные методы, технологии, 

формы, приемы организации учебной работы, а также 
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адаптация содержания учебного материала, выделение 

достаточного и необходимого для освоения ребенком с ОВЗ, 

адаптация имеющихся либо разработка нужных дидактических 

и учебных материалов и др. Важными  элементами являются:  

- создание условий для адаптации детей с ОВЗ в группе 

ровесников, школьном сообществе;  

- организация внеучебных, уроков и внеклассных мероприятий 

с применением интерактивных форм деятельности детей;  

- организация внеклассной работы, которая направлена на 

раскрытие творческого потенциала каждого ребенка;  

- осуществление его потребности в самовыражении, участии в 

жизни класса, школы, а также использование адекватных 

возможностям детей способов оценки их учебных достижений, 

продуктов учебной и внеучебной деятельности. 

5. 

Программно-

методическое 

обеспечение 

реализация индивидуальной образовательной программы 

сориентировано на возможность устойчивого и постоянного 

доступа для всех субъектов образовательного процесса к любой 

информации, которая связана с реализацией информационно-

образовательной программы (далее - ИОП), планируемыми в 

ней результатами,  в целом - организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. В рамках 

осуществления ИОП образовательное учреждение должно быть 

обеспечено удовлетворяющими особенным образовательным 

потребностям детей с ОВЗ учебниками 100%, в частности, 

учебниками с электронными приложениями, которые являются 

их составным элементом, соответствующими материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы 

и учебно-методической литературой. Специалисты, 

образовательное учреждение сопровождения должны иметь 

доступ к электронным и печатным  образовательным ресурсам, 

в частности к электронным образовательным ресурсам, которые 

предназначены для детей с ОВЗ. 

 Школьная библиотека должна быть укомплектована 

специализированными и общими для детей с ОВЗ печатными 

образовательными ресурсами учебного плана по всем учебным 

предметам, а также имеет фонд дополнительной литературы. 

Фонд дополнительной литературы должен включать научно-

популярную и детскую художественную литературу, 

периодические и справочно-библиографические издания, 

сопровождающие осуществляющие основной образовательной 

программы начального общего образования.  

 Библиотека образовательного учреждения, укомплектована  

научно-методической литературой по коррекционной 

педагогике и специальной психологии, печатными 

образовательными ресурсами, включающая формирование 

«академических» знаний и жизненной компетенции ребенка с 

ОВЗ. Включает научно-методическую литературу, 

периодические и справочно-библиографические издания, 

которые сопровождают обучение ребенка с ОВЗ.  

6. Кадровое требования к кадровым условиям осуществления основной 
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обеспечение образовательной программы начального общего образования 

включают следующие положения: 

- укомплектовано 100% педагогическими и руководящими 

сотрудниками, компетентными в понимании особенных 

образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

- в образовательном учреждении осуществляется 

непрерывность профессионального развития работников 

педагогического образовательного учреждения в сфере 

коррекционной педагогики, клинической детской психологии и 

специальной психологии; 

Непрерывность профессионального развития сотрудников 

учреждения образования, обеспечивается освоением 

сотрудниками дополнительных профессиональных программ 

образования в сфере коррекционной педагогики в достаточном 

объеме, не реже, чем каждые 3 года в образовательных и 

научных учреждениях, которые имеют лицензию на право, 

ведения данного вида образовательной деятельности.  

При поступлении в школу детей с ОВЗ конкретной категории: 

обязательным является освоение управляющими лицами, 

педагогами и специалистами школы дополнительных 

образовательных профессиональных программ в сфере 

коррекционного обучения данной категории детей в 

достаточном объеме. 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья включают:  

• создание безбарьерной среды;  

• обеспечение специальным оборудованием; 

• создание предметно-развивающей среды, предусматривающей специфические условия 

для детей с ограниченными возможностями здоровья каждого вида образовательного 

учреждения для реализации программы с учетом их физических и (или) психофизических 

особенностей;  

• использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования; 

• предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;  

• взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, которое должно обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности.  

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования представлены в единичных программах педагога-психолога 

и учителя-логопеда. В них включена система комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного процесса, включающие психолого-медико-педагогическое обследование 

детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики 

развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального 
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общего образования, корректировка коррекционных мероприятий. 

 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);  

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании 

образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм);  

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

 

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др.  

• В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану предусмотрено использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов.  

Программно-методическое обеспечение обучения и воспитания детей с различными 

нарушениями по: 

 Общеобразовательным программам;  Адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся  

 Направления коррекционной работы: работа по развитию речи, по формированию и 

коррекции произношения, по формированию и совершенствованию коммуникативных 

компетенций, музыкально-ритмические занятия. 

Психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса 

в рамках ПМП консилиума  

Сопровождение по рекомендации ППК  

Занятия (индивидуальные или подгрупповые) с психологом по формированию 

коммуникативных навыков, навыков социального функционирования, по формированию 
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необходимых учебных навыков.  

Занятия с логопедом (индивидуальные или групповые) по развитию коммуникативных 

функций речи, пониманию речи, коррекции специфических нарушений устной и письменной 

речи: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности;  

-учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психо-

эмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения ее эффективности, доступности); 

 - обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; 

- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника;  

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей;  

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; 

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий;  

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются  

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя логопеда, учителядефектолога и др. В 

случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ: 

- адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (6.1); 

- адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

- адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (7.2) 

Программно-методическое обеспечение коррекционной работы  

Рекомендуемый перечень учебно-методических пособий и дидактических материалов 

для работы с обучающимися ОВЗ  в начальной школе: 

1. Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой психического 
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развития. Пособие для школьного психолога. — М.: Школьная Пресса, 2006. 

2. Безруких М.М., Ефимова С.П. Упражнения для занятий с детьми, имеющими трудности 

при обучении письму. – М., 1991 

3. Демидова  В.А. Методические рекомендации по интегрированному обучению учащихся с 

задержкой психического развития, отдел коррекционной педагогики  и специальной 

психологии ГОУ РК «ИПКРО». 

4. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых. Психо-коррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми,  М, 2001 

5. Романова Н. Расту играя. Коррекционные занятия для детей с задержкой психического 

развития, «Издательские решения», 2017 г. 

6. Шевченко С.Г. «Коррекционно-развивающее  обучение: Организационно-педагогические 

аспекты» (М.: ВЛАДОС, 2001).  

7. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов (пособие для логопедов). – М.: 

Гуманитарный изд. центр Владос, 1999. – 224 с.  

 

Перечень дидактических средств обучения  учебного кабинета: 

 1.  Настольные игры издательства  «Ребус»  

 2.«Стаканчики-вкладыши»  

3. «Число и цифра» (пазл от 0 до 9)  

4. «Цифра и количество» (от 1 до 9)  

5. Кубики (4 шт)  

 6. Кубики (6 шт)  

7. Фигурки животных  

8. Дидактические предметы для развития мелкой моторики рук  

9. Набор бусин  

10Мини-игра «Считаем до 10»  

11.Мини-игра «Цвета»  

12.Мини-игра «Цифры»  

13.Мини-игра «Овощи, фрукты, ягоды, цветы»  

14. Игра «Собери кубик»  

18.Демонстрационный и раздаточный материал:  

Геометрические фигуры. Цвет. Противоположности. Ориентировка в пространстве. Семья. 

Тело человека. Фрукты. Овощи.  Растения. Цветы.  Грибы. Деревья. Продукты питания.  

Животные (домашние, дикие, разных стран).  Птицы (домашние, перелетные и зимующие). 

Рыбы. Водный мир. Насекомые. Времена года.  Город, дом, квартира, Одежда. Обувь. 

Головные уборы. Мебель. Транспорт. Профессии. Сказочные герои. 

 

Кадровое обеспечение  

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование (психолог, логопед, социальный 

педагог), и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.  

№ 

п/п 

ФИО педагога, 

должность. 

Сведения о дополнительном образовании педагогов для организации 

работы с обучающимися ОВЗ: 

Курсы повышения квалификации Другое 

1. Галабурда С.Н., 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

«Современные подходы к организации 

работы с детьми с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 120 ч, 2018 . 

«Раннее выявление, обучение и воспитание, 

психолого-педагогическое, социальное и 

правовое сопровождение детей и подростков 

с РАС, оказание им комплексной помощи», 

36 ч., 2018 г. 

Вебинары,  занятия на 

базе  городского 

ресурсного 

методического центра 

«Инклюзивное 

образование. Создание 

безбарьерной среды для 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья». 
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2. Короткова А. А. 

учитель 

начальных 

классов 

«Эффективные практики реализации ФГОС 

и адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ», 16 ч., 2017 г. 

 

«Психолого-педагогические технологии 

организации инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья»,72 ч., 2018 г. 

 

«Раннее выявление, обучение и воспитание, 

психолого-педагогическое, социальное и 

правовое сопровождение детей и подростков 

с РАС, оказание им комплексной помощи», 

36 ч., 2018 г. 

 

Вебинары,  занятия на 

базе  городского 

ресурсного 

методического центра  

«Инклюзивное 

образование. Создание 

безбарьерной среды для 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья». 

3. Ибрагимова Г.Т., 

логопед, учитель 

начальных 

классов 

«Введение и реализация ФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: опыт, проблемы, 

перспективы» 36 часа., 2017 г. 

Вебинары,  занятия на 

базе  городского 

ресурсного 

методического центра 

«Инклюзивное 

образование. Создание 

безбарьерной среды для 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья». 

4. Гараева Н.Н. 

учитель 

начальных 

классов 

«Нормативно-методологические основания 

проектирования адаптированных 

образовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями здоровья   в 

общеобразовательной организации», ,72 ч., 

2017 г. 

Вебинары,  занятия на 

базе  городского 

ресурсного 

методического центра 

«Инклюзивное 

образование. Создание 

безбарьерной среды для 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья». 

6. Белоус Г. Л. 

учитель 

начальных 

классов 

«Введение и реализация ФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: опыт, проблемы, 

перспективы» 36 часов., 2017 г. 

Вебинары,  занятия на 

базе  городского 

ресурсного 

методического центра 

«Инклюзивное 

образование. Создание 

безбарьерной среды для 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья». 

7. Хайретдинова 

Светлана 

Михайловна 

педагог-психолог 

«Введение и реализация ФГОС для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: опыт, проблемы, 

перспективы» 36 часов., 2017 г. 

 

«Психолого-педагогические технологии 

организации инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья»,72 ч., 2018 г. 

 

«Раннее выявление, обучение и воспитание, 

психолого-педагогическое, социальное и 

правовое сопровождение детей и подростков 

с РАС, оказание им комплексной помощи», 

Вебинары,  занятия на 

базе  городского 

ресурсного 

методического центра 

«Инклюзивное 

образование. Создание 

безбарьерной среды для 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья». 
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36 ч., 2018 г. 

 

«Тьюторское сопровождение лиц с 

нарушением зрения и слуха», 36 ч., 2018 г. 

 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании МБОУ 

«СШ №5» имеются ставки педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.  

Педагогические работники имеют чёткое представление об особенностях психического 

и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.  

 

Материально-техническое обеспечение  

В учреждении предусмотрены специально оборудованные учебные места:  

- одноместные парты, «конторки»;  

- медицинское оборудование;  

-технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования;  

- кабинеты для организации коррекционных занятий (кабинет учителя-логопеда, кабинет 

психолога и социального педагога, спортивный зал, актовый зал);  

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-

развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания).  

Для реализации поставленных задач было приобретено оборудования для кабинета 

учителя – логопеда, психолога, учителя начальных классов  для  осуществления 

коррекционной работы с детьми: 

Перечень оборудования для обучающихся с ограниченными 

возможностями МБОУ "СШ №5"   

Перечень мероприятий Наличие   

Наличие административно-распорядительного акта о назначении 

ответственных за оказание инвалидам помощи при предоставлении им 
услуг   

1. Общие сведения   

ступенькоход имеется 

пандус переносной имеется 
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кнопка  вызова имеется 

-знак доступности для инвалидов по зрению, тактильный имеется 

-знак "Туалет для инвалидов (мужской, женский), тактильный имеется 

-знак  "Туалет", тактильный имеется 

-знак "Кнопка вызова помощи", тактильный имеется 

-контрасная лента для маркировки (желтая) имеется 

-знак "Осторожно! Препятствие", наклейка на прозрачные двери имеется 

2. Наличие специализированного оборудования для учебного класса:   

парты одноместные регулируемые в соответствии с ростом учащихся имеется 

автоматизированное рабочие место для учителя имеется 

универсаная платформа для перемещения, хранения и подзарядки 

портативных компьютеров, организация локальной сети и выхода в 

интернет 

имеется 

 документ-камер с компьютером для зрительного увеличения мелких 

предметов и текста; 

имеется 

 интерактивная доска (с проектором, ноутбуком и экраном) имеется 

электронный видеоувеличитель имеется 

комплект "Шероховатые буквы прописные прямые" имеется 

комплект "Шероховатые буквы печатные" имеется 

комплект "Тактильные цифры и математические знаки" имеется 

учебное пособие для слабовидящих обучающихся имеется 

3. Оборудование кабинета логопеда   

интерактивная доска имеется 

автоматизированное рабочее место учителя имеется 

мультимедийный проектор имеется 

стол логопеда имеется 

набор логопеда с  методическими материалами; имеется 

многофункциональное устройство (МФУ) имеется 

4. Оборудование кабинета психолога.   

демонстрационное оборудование "Разноцветная гроза" имеется 

демонстрационное оборудование пузырьковая колона "Большой сенсорный 

уголок" 

имеется 

демонстрационное оборудование  светозвуковая панель "Бесконечность" имеется 

модуль для настольно развивающих игр "Фантазия" имеется 

настольная игра для конструирования "Кинетический песок" имеется 

мягкий конструктор Гонщик имеется 

настенный игровой модуль "Сравнение" имеется 

настенный игровой модуль "Дидактический лабиринт" имеется 
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настенный игровой модуль Движение по прорези имеется 

настенный игровой модуль Зубчатые колеса имеется 

настольная развивающая игра Кварцевый песок имеется 

набор Монтессори имеется 

учебно методическое пособие  имеется 

кресло пуфик Капелька имеется 

- наличие материала для развития мелкой моторики; имеется 

- световой стол для рисования песком;   

интерактивный пол имеется 

набор психолога  с диагностическими методиками и методическими 

материалами; 

имеется 

 

Обеспеченность образовательной организации  техническими средствами: 

 

 Информационное обеспечение  

   Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно--

коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы широкого 

доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

№ 

п/п 

Наименование 

лабораторий, 

кабинетов, 

учебных классов 

Необ 

ходи 

мое 

кол-во 

Факти

- 

чески 

имеет

ся 

Оснащенность 

в % 

Наличие 

инструкц

ий по т/б 

Наличие акта 

разрешения 

(№ акта, дата) мебелью и 

оборудова

нием 

учебно-

наглядным

и 

пособиями 

1. Кабинеты оснащены в соответствии с требованиями ФГОС 

1.1. Учебные классы 

начального звена 

- 14 100% 95% имеется Акт б/н  

Приказ №280 от 

03.07.2021 

2. Кабинеты оснащены в соответствии с требованиями ГОС 

2.1. Химия - 1 100% 80% имеется Акт б/н  

Приказ №280 от 

03.07.2021 

2.2. Биология - 1 100% 85% имеется Акт б/н  

Приказ №280 от 

03.07.2021 

2.3. Физика - 1 100% 100% имеется Акт б/н  

Приказ №280 от 

03.07.2021 

2.4. Информатика - 3 100% 100% имеется Акт б/н  

Приказ №280 от 

03.07.2021 

2.5. ОБЖ - 1 100% 95% имеется Акт б/н  

Приказ №280 от 

03.07.2021 

2.6. учебные классы 

среднего и 

старшего звена 

- 19 100% 85% имеется Акт б/н  

Приказ №280 от 

03.07.2021 
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методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

В сентябре 2007 создан сайт школы и функционирует и активно пополняется  

(http://school5nv.ru). Ведется постоянная работа по поддержке и обновлению этого ресурса. 

Используется электронная почта (school5_nv@mail.ru). 

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» по 

направлению «Внедрение современных образовательных технологий» в январе 2007 года 

образовательное учреждение подключено к широкополосной сети Интернет DSL, что 

позволило подключить все компьютеры в компьютерном классе. В рамках реализации 

Программы информатизации образования библиотека переоборудована в медиатеку: 

оснащена мультимедийным проектором, компьютерами с выходом в Интернет, экраном, что 

позволяет  работать с электронными ресурсами библиотеки. 

Наличие доступа к сети Интернет в библиотеке. 

Наличие доступа к сети Интернет в библиотеке Имеется 

Состав фонда цифровых ресурсов  Количество экземпляров 

Управление качеством образования 0 

Электронные энциклопедии, словари, справочники и 

прочее 

16 

Электронные пособия по учебным предметам  281 

Итого 297 

2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с 

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного учреждения 

является психолого-педагогическая служба комплексного сопровождения, которая 

предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

mailto:school5_nv@mail.ru
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- сотрудничество с родительской общественностью 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной волевой и личностной 

сфер ребёнка. Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения образовательной 

организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Социальное партнёрство предусматривает:  

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ;  

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

 

Участник 

сопровожде

ния 

Функции Содержание работы 

Председател

ь ППК  

Научно-методическое 

обеспечение учебно-

воспитательного 

процесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

1. Перспективное планирование деятельности ППК. 

2. Координация работы педагогов через проведение 

консилиума. 

3. Повышение профессионального мастерства 

педагогов через курсы повышения квалификации, 

ознакомление с передовым педагогическим 

опытом.  

4. Создание условий, способствующих 

благоприятному микроклимату в коллективе 

педагогов. 

5. Контроль за: 

Ведением документации; 

Осуществлением диагностического обследования; 

Соответствие намеченного плана работы результатам 

диагностики; 

Осуществление учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с намеченным планом; 

Степень готовности детей к школе как результат 

функционирования службы психолого-педагогического 

сопровождения. 

 

Классный 

руководител

ь 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

1. Диагностика познавательных способностей, 

развития детей в разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального развития 

ребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных 

маршрутов. 
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4. Организация деятельности детей (познавательной, 

игровой, трудовой, конструктивной и т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в группе. 

6. Создание предметно – развивающей среды. 

7. Коррекционная работа. 

8. Анализ уровня образованности детей. 

Психолог Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

1. Психологическая диагностика на момент 

поступления, в течение процесса обучения и на 

конец обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, помощь 

воспитателю и узким специалистам в планировании 

работы с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, 

анализ деятельности педагога с точки зрения 

психологии, взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно – развивающей среды. 

5. Организация системы занятий с детьми по 

коррекции эмоционально-волевой и 

познавательной сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

7. Контроль деятельности педагогов по организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Медицински

й персонал 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

1. Диагностика состояния здоровья. 

2. Составление прогноза физического развития 

ребенка (совместно с руководителем 

физвоспитания). 

3. Контроль физкультурно - оздоровительной работы. 

4. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

5. Анализ заболеваемости, физкультурно-

оздоровительной работы. Анализ состояния 

здоровья детей. 

6. Обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный контроль за 

психическим и соматическим состоянием 

воспитанников. 

7. Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-

педагогического сопровождения. 

Активное взаимодействие. 

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

1. Ожидаемые результаты. 

1) Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 
2) Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

3) Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

2. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с 

помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования. 

 В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 
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могут рассматриваться: 

1. динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ: 

•повышение уровня общего развития обучающихся; 

•восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

•формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 

•коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи, мотивационной и 

эмоционально-волевой сфер личности учащихся; 

•направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

2. создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

3. увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

4. сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

5. количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 

ОВЗ; 

6. повышение уровня просветительской и информационной грамотности и культуры 

родителей; 

7. другие соответствующие показатели. 

Формы и методы оценивания результатов 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с 

помощью промежуточного (I полугодие и конец учебного года) тестирования.  

Результаты тестирования фиксируются в психолого-педагогической карте учащихся учебной 

группы. 

Критерии оценки: 

1. Уровень тревожности: Цветовой тест. Шкала тревожности  Ф.Филлипса, К. Роджерса. 

2. Межличностные отношения - методика взаимных выборов. 

3. Слуховое восприятие с помощью пробы «Понимание текста»  

4. Концентрации внимания с помощью методики «Корректурная проба» 

5. Уровень слуховой памяти - Методика «Десять слов» 

6. Уровень зрительной памяти - Методика «Запомни фигуры» 

7. Уровень умственного развития - Тест на уровень мышления "Матрицы Раввена", «Кто 

лишний», Тест на уровень интеллекта  

8. Уровень развития моторики – тест «Петли»  

9. Уровень самооценки, мотивации – тест «Лесенка», «Смешные человечки». 

 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно 

значимых компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

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

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 
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Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации 

обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и 

чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными средствами в разных 

ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении –это нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за 

помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас 

фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется привлечение 

родителей, умение объяснять учителю (работнику школы) необходимость 

связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи 
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Стремление к самостоятельности и независимости в быту и помощи 

другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании 

занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела и принимать в них посильное участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 

праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении праздника 
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 Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить 

свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 
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Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных 

мест за пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и 

загородные достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно этому 

пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому 

порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную 

со взрослым исследовательскую деятельность. 
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Умение адекватно использовать принятые в окружении 

обучающегося социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

- положительная динамика познавательного развития учащихся; 

-снижение количества учащихся недостаточно готовых к переходу в среднее звено. 

 - развитие адаптивных возможностей ребёнка; 

-достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии 

сООП НОО; 

- наличие для каждого обучающегося с задержкой психического развития программы 

индивидуального развитии;  

- наличие для каждого обучающегося с задержкой психического развития карты 

индивидуального образовательнго маршрута. Результаты внедрения программы 

коррекционной работы отслеживаются через систему оценки достижения планируемых 

результатов освоенияООП  НОО, которая предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных(ООП, «Положение о 

системе оценки качества начального общего образования»). 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 
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специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы 

с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с 

ОВЗ; 

2.5.5.1 Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

 1) назначение ответственных за подпрограммы: «Рабочая программа психологического 

сопровождения для первоклассников»; «Программа логопедического сопровождения 

обучающихся с задержкой психического развития в рамках реализации ФГОС НОО «Буду 

говорить и писать правильно и красиво»; «Рабочая программа «Коррекционно-развивающее 

обучение учащихся первых классов по профилактике дисграфии», «Работа с детьми с ОВЗ» 

(планы-графики работы для групп обучающихся с общим недоразвитием речи и с детьми с 

задержкой психического развития; индивидуальные программы для обучающихся с задержкой 

психического развития; карты индивидуального развития для обучающихся с задержкой 

психического развития); «Коррекция агрессивного поведения ребенка младшего школьного 

возраста»; «Программа по сопровождению слабоуспевающих учащихся»; «Формирование 

мотивации учебной деятельности младших школьников».  

2) организация информирования родителей о программе; 

3) создание мониторинга эффективности коррекционной работы;  

4) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и Управляющего 

совета.  

Программа коррекционной работы предусматривает специальные условия обучения и 

воспитания детей с ОВЗ, включающие:  

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:  

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);  

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

обеспечение здоровье-сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм);  

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  
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В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя логопеда, учителя и др.  

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных образовательных программ.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации. Обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников образовательных организаций, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ОВЗ.  

Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечивает материально-техническую базу, позволяющую 

создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду, обеспечивающую возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития 

в здания и помещения образовательной организации и организацию их пребывания и 

обучения в организации. Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, 

аудио и видеоматериалов.  

 

 

 

 

 

3.Организационный раздел 

3.1 Учебный план 

1. Общие положения 

В 2021-2022  учебном году в общеобразовательном учреждении реализуются: 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (c изменениями от 26 ноября 2010 

№1241«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373», от 22 сентября 2011 № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
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6 октября 2009 г. №373», от 18 декабря 2012 № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»,  от 

29 декабря 2014 года №1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

РФ от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС начального общего 

образования», от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373»), 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

  Общеобразовательное учреждение: 

• осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства,  

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании 

и получении дополнительного образования; 

• несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

качество образования и его соответствие государственным образовательным стандартам, за 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 

возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

Учебный план МБОУ «СШ №5»  на 2020-2021 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. Учебный план, является 

нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределение учебного 

времени и форм промежуточной аттестации. 

  Учебный план для 3 класса ОВЗ (ЗПР), осуществляющих введение федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет состав и 

структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам (годам обучения), 

общий объем допустимой учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки   

обучающихся. Учебный план ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 

образовательной программы начального общего образования, количество учебных занятий за 

нормативный срок обучения  не превышает 3345 часов.  

Обязательная часть учебного плана реализуется  в полном объеме. 

 Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

Установлена пятидневная рабочая неделя в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

− I класс – 33 учебные недели; 
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− II-IV классы – 34 учебные недели; 

Учебный год делится на четыре учебные четверти, неравные по продолжительности. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 недель. Для 1-х классов, согласно требованиям СанПиН 2.4.4.2821-10,  в феврале 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований: 

• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

каждый; январь, май – по 4 урока(1 день 5 уроков за счет урока физической культуры) по 40 минут 

каждый);  

• обучение проводится без бального оценивания обучающихся и домашних заданий;  

• дополнительные недельные каникулы, с  целью профилактики переутомления для 

обучающихся в 1 классе устанавливаются в середине третьей четверти. 

Продолжительность урока составляет: 

• в 1 классе — 35 минут (1 полугодие),  40 минут (2 полугодие); 

 

 На основании введения в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" учебный план на параллели 1-4  

классов рассчитан на 5-дневную неделю. Аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует 

минимальной обязательной и не превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку.  

 

1. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы начального общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. В первых классах обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; формой проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 2 – 4 классов является выведение 

годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года. Порядок проведения промежуточной 

аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СШ№5» 

1.1.  Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 
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1.2. Промежуточная аттестация в МБОУ «Средняя школа №5» проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимися 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы 

обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных 

подобных обстоятельств.  

1.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

1.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации в МБОУ «Средняя школа №5» 

осуществляется по пятибалльной системе (отметка обучающегося за учебный год выставляется как 

среднее арифметической четвертных оценок). 

1.5. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля обучающийся 

имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется в индивидуальном порядке (с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана) на основании заявления обучающегося, его родителей (законных 

представителей).  

1.6. Обучающиеся по данному предмету имеют право отработать академическую 

задолженность учителю в каникулярное время и пройти аттестацию. В этом случае обучающиеся 

или их родители (законные представители) в письменной форме информируют администрацию 

школы о  желании пройти  аттестацию  не позднее, чем за неделю до начала каникул. 

Заместитель директора по учебной работе составляет график зачётных мероприятий в 

каникулярное время. Результаты зачётов по предмету (предметам) выставляются в классный 

журнал, и проводится аттестация данных обучающихся. 

1.7.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)  

сведения о результатах промежуточной аттестации путём выставления отметок в дневники 

обучающихся, в том числе и электронный дневник/журнал. В случае неудовлетворительных 

результатов аттестации классные руководители доводят информацию до родителей (законных 

представителей) в письменной форме под подпись родителей (законных представителей)  

обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле 

обучающегося. 

1.8. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 

являются: 

Формы письменной проверки: 

письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным работам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 
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практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты. 

Формы устной проверки: 

устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 

В соответствии с  Положением о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СШ№5» 

применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах).  

Формами проведения промежуточной аттестации являются во 2-4 классах:  

– контрольные работы,  комбинированные контрольные работы, комплексная контрольная 

работа,  диктанты, списывание, тестирование, проверка техники чтения, проверка понимания 

прочитанного, проект, сдача нормативов (физическая культура) 

 Контроль успеваемости обучающиеся 1-х класса ОВЗ (ЗПР)  в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классном журнале. 

Контроль знаний обучающихся осуществляется на основании требований государственных 

образовательных стандартов, критериев оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

определенных в учебной программе данного года обучения.   

В соответствии с традицией и для удобства восприятия учебный план школы сформирован в 

«недельной» форме.  

  

В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного плана на первой 

ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности 

– умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника начальной школы»): 

•  любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

•  уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

•  любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

•  владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

•  готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

•  доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

В соответствии с традицией и для удобства восприятия учебный план школы сформирован в 

«недельной» форме.  
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2. Особенности учебного плана для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР)  МБОУ «СШ№ 5» 

  

Реализация учебного плана в 2021-2022 году полностью обеспечена кадровыми ресурсами, 

программно-методическими комплектами в соответствии с уровнями образования и субсидией на 

выполнение государственного задания.  

2. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

2.1. Обязательная часть учебного плана. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального образования и 

представлена следующим образом: 

Предметные 

области 

 

Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной 

речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

Иностранный язык  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; 

Освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
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Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, селу, 

городу, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни. Осознание ценности, целостности 

и многообразии окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

Искусство Развитие способности художественно-образного. 

Эмоционально- ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществления поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию). 

Количество учебных занятий за учебный год составляет 782 часа. 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

3  Д класс 
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Обязательная часть ИТОГО Формы 

промежуто

чной 

аттестации 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 

 (136) 

4 

 (136) 

Контрольна

я работа 

Литературное чтение 3 

 (102) 

3 

 (102) 

Контрольна

я работа 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 1 (34) 1 (34) Контрольна

я работа 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

1 (34) 1 (34) Контрольна

я работа 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 
1 (34) 1 (34) Контрольна

я работа 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (136) 4 (136) Контрольна

я работа 

Обществознание и  

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 (68) 2 (68) Контрольна

я работа 

Искусство Музыка 1 (34) 1 (34) Тест 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 (34) 1 (34) Тест 

Физическая культура Физическая культура 2 (68) 2 (68) Тест 

Технология Технология  1 (34) 1 (34) Тест 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- -  

ИТОГО  

21 

 (714) 

21 

 (714) 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Физическая культура Физическая культура 1 (34) 1 (34) Тест 

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 

1 (34) 1 (34) Контрольна

я работа 
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Максимально допустимая учебная нагрузка 

при  5-дневной учебной неделе 
23  

(782) 

23  

(782) 

 

 

 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано:  

1 час в неделю в 3  классе используется на изучение учебного предмета «Иностранный язык» 

(английский) язык».  

1 час на изучение предмета «Физическая культура» (спортивные игры) занятия на улице. 

 В начальной школе МБОУ «СШ №5» 2 классы обучаются по предметной линии  

«Школа России». Для использования при реализации образовательной программы выбраны: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования . 

 Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение 

«Русского языка» (в объеме 4 часов в неделю и 1 часа из части, формируемой участниками 

образовательных отношений) и включает интегрированное использование ИКТ;  «Литературного 

чтения» (в объеме 3 часов в неделю) и включает интегративное использование ИКТ.  

При изучении  данных предметов уделено внимание развитию общеязыковой, 

коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности и компьютерного набора текста. 

Прохождение образовательной  программы в полном объеме будет реализовано за счет 

использования продуктивных педагогических технологий и методов обучения. 

С целью реализации  прав граждан Российской Федерации на получение начального общего 

образования на родном языке из числа языков народов РФ, а также право на изучение родного 

языка из числа языков народов РФ в пределах возможностей, предоставляемых школой, в 

порядке, установленном законодательством об образовании. Реализация указанных прав  

обеспечивается предметной  Образовательной  областью  «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке» изучается предмет «Родной язык (русский)»  в 1-4 классах  в количестве 1 

часа, «Литературное чтение на родном языке (русском)» в 1-4 классах  количестве 1 часа. 

Изучение данных курсов направлено формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика» в объеме 4 часов в неделю  и включает интегрированное изучение курса 

«Информатика и ИКТ».  
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Образовательная область «Обществознание и естествознание»  предусматривает изучение 

учебного предмета «Окружающий мир» в объеме 2 часов в неделю и включает интегрированное  

использование ИКТ. Программа предмета «Окружающий мир» предусматривает интеграцию 

курса  «Краеведение», через изучение интегрированного курса  «Мы - дети природы».  

Образовательная область «Физическая культура» предусматривает изучение предмета 

«Физическая культура» в объеме 3 часов в неделю. При этом предполагается следующее 

распределение часов: 2 часа отводится на занятия по программе «Физическая культура» и 1 час – 

на занятия по программе «Спортивные игры» (региональный компонент), включая занятия на 

свежем воздухе. 

Образовательная область «Искусство» предусматривает изучение предметов 

«Изобразительное искусство» в объеме 1 час в неделю и  «Музыка» в объеме 1 час в неделю, 

который допускает интегративное использование ИКТ. 

Образовательная область «Технология» предусматривает изучение предмета «Технология» 

в объеме 1 час в неделю во 2 классе и 1 часа из части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 2.1. Региональной спецификой учебного плана МБОУ «СШ №5» является поддержка 

практики интегративного изучения отдельных дисциплин:  

• Интегрированный курс краеведения «Мы - дети природы» (2-4 классы) - интегрировано 

с предметом «Окружающий мир»; 

• Язык и литература коренных малочисленных народов Севера (2-4 классы)– 

интегрировано с предметом «Литературное чтение» 6 часов в каждом классе; 

− поддержка интегративного освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий в русском языке, литературном чтении, математике, музыке, в 

окружающем мире и в проектной деятельности; при этом учитывается, что ИКТ не является 

отдельным предметом, а является технологией, то есть учебный план школы предусматривает 

применение ИКТ в качестве инструмента на всех дисциплинах в их часы в зависимости от 

изучаемых тем; 

− модернизация математического образования в направлении развития наиболее 

современных и наиболее востребованных практикой разделов, таких так информатика и ИКТ; 

2.3.  При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 классы) осуществляется 

деление классов на две подгруппы (при наполняемости 25 и более человек)- в 3 Д классе деление 

не предусмотрено. 

При реализации ФГОС НОО в  3 классе ОВЗ (ЗПР) предусматривается внеурочная деятельность как 

неотъемлемая часть коррекционного развивающего процесса. Время, отведённое на внеурочную 

деятельность (недельная нагрузка – до 10 часов на каждого обучающегося), не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования. Коррекционно–развивающая область внеурочной 

деятельности с учетом возможностей, особенностей и потребностей обучающегося в рамках 

внеурочной деятельности  представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными), направленными на 

коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 

условиях; остальное время используется на внеурочную деятельность по различным ее 

направлениям. 
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На коррекционно–развивающую область внеурочной деятельности отводится 5 часов в неделю с 

учетом возможностей, особенностей и потребностей обучающегося в рамках внеурочной 

деятельности и представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими и психолого-коррекционными), направленными на коррекцию 

дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях; 

остальное время используется на внеурочную деятельность по различным ее направлениям. 

 

План внеурочной деятельности 

Направления внеурочной 

деятельности 
Содержание направлений 

 

Формы занятий 

(основные) 

 

Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы Кружок 
34 (1) 

Духовно-нравственное 
«Социокультурные  

истоки» 

Проект 
34 (1) 

Общеинтеллектуальное «Риторика» Кружок 34 (1) 

Социальное направление 

 

 

Коррекционно-

развивающая область 

Социальное 

сопровождение 

обучающихся ОВЗ 

Кружок 

Тренинговые занятия 

 

68 (2) 

Логопедическое 

сопровождение 

обучающихся ОВЗ 

 68 (2) 

Психологическое 

сопровождение 

обучающихся ОВЗ 

 68 (2) 

Социальная адаптация  
 34 (1) 

Общекультурное 

Программа воспитания 

обучающихся 

 

КТД, экскурсии, классный час, 

внеклассные мероприятия 

Всего 10 

 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, интереса 

к внеклассной деятельности обучающихся с ОВЗ, формирования здорового образа жизни. 
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Внеурочная деятельность в рамках МБОУ «СШ №5» для обучающихся с ОВЗ решает 

следующие задачи: создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; способствовать осуществлению 

воспитания благодаря включению детей в личностно значимые творческие виды деятельности, в 

процессе которых формируются нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего 

поколения; компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального образовательного 

маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, формирования важных 

личностных качеств; ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для её реализации школой 

была выбрана оптимизационная модель организации внеурочной деятельности – на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. 

  В соответствии с требованиями стандарта, внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

Направление  Решаемые задачи 

Коррекционно-развивающее Система психолого-педагогических 

и медицинских средств, направленных на преодоление и 

ослабление недостатков в психическом и физическом 

развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа 

Общеинтеллектуальное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность,  социально-значимая деятельность 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 
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прекрасного, творческих способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной компетенций 

Шесть направлений внеурочной деятельности реализуются в следующих видах: 

• игровая деятельность; 

• познавательная деятельность; 

• проблемно-ценностное общение; 

• досугово- развлекательная деятельность; 

• художественное творчество; 

• социальное творчество, трудовая деятельность; 

• спортивно-оздоровительная деятельность. 

Таким образом, структура  учебного плана школы на 2020-2021 учебный год позволяет 

реализовать федеральные государственные образовательные стандарты, сохраняет 

преемственность с предыдущим учебным планом школы, направлен на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание 

основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ, 

ориентирован на обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, учитывает принципы индивидуального и дифференцированного обучения. 

Учебный план утвержден на заседании педагогического совета 31.08.2020 г., протокол № 1 

(приказ №487  от 31.08.2020 года «Об утверждении адаптированной образовательной 

программы начального общего образования  на 2021-2022 учебный год»). 

По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных программ по учебным предметам. 

 

3.2.Календарный учебный график 

           Календарный учебный график является одним из основных документов, 

регламентирующих организацию образовательной деятельности, обеспечивает эффективность 

работы общеобразовательной организации, оптимальные условия для всех участников 

образовательных отношений, учитывает полный годовой объём учебных часов, определённый 

учебным планом.          

Нормативным основанием для составления календарного учебного графика образовательной 

организации являются: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (с изменениями); 

•  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;     

Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений.   
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        Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по 

согласованию с Управляющим советом. В структуре календарного учебного графика определены 

сроки учебного времени, каникулярного времени. Для профилактики переутомления обучающихся 

в календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. 

       МБОУ «СШ №5» функционирует с 7.30 до 20.00, кроме выходных и праздничных дней. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Продолжительность учебной недели для 1-11 классов-5дней. 

  

  Учебный год начинается  1 сентября 2021 года и заканчивается: 

-  1-4, 5-8, 10 классы – 27 мая 2022 года; 9,11 классы -24 мая 2022 года, 

 

 Продолжительность учебного года составляет: 

для 1-х классов-33 недели;  для 2-11 классов–34 недели. 

     

 Продолжительность каникул  в течение учебного года не менее 30 календарных дней, 

дополнительные каникулы в первых классах  не менее 7 календарных дней и летом  не менее 8 

календарных недель.   

Продолжительность каникул: 1 класс- 37 дней,  2-11 – 30 дней 

 

Осенние каникулы  с  30.10. 2021-07.11.2021- 9 дней, 

Зимние каникулы  с 31.12.2021-.11.01.2022- 12 дней, для 1 класса дополнительные каникулы с 

14.02.2022- 20.02.2022- 7дней. 

Весенние  каникулы с 26.03.2022-03.04.2022- 9 дней 

 

Летние – для 1-8, 10 классы с 28.05.2022 - 31.08.2022 - 96 дней. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: для 2-11 классов с 03.05.2022 по 24.05.2022 

года. 

Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего образования 

проводится по четвертям в форме итоговых контрольных работ, на уровне среднего общего 

образования промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ по полугодиям. 

 

     Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы  основного общего и среднего общего образования устанавливаются 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации  

 
3.3. План внеурочной деятельности начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

 

1.1. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

1.2. Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Задачи: 1) развивать интересы, способности, возможности учащихся к различным видам 

деятельности; 
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2) создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

3) формировать системы знаний, умений, навыков в выбранном направлении деятельности; 

4) развивать опыт творческой и исследовательской деятельности; 

5) создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков. 

 

 Количество часов в год по 
классам (годам обучения) 

Всего за 
4 года 

обучения I II III IV 

Обязательная часть учебного плана 

образовательной организации 

660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность до 330 до 340 до 340 до 340 до 1350 

 
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

1.3. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня. 

1.4. Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

1.5. Внеурочная деятельность осуществляется по оптимизационноймодели. 

1.6. Внеурочная деятельность организована по классным коллективам. 

1.7. При организации внеурочной деятельности используются: программы линейных 

курсов внеурочной деятельности  

 

Модель организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность позволяет осуществлять программу воспитания и социализации 

школьников через несколько направлений, реализация которых позволит добиться получения тех 

результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной программе 

модернизации российского образования. Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной 

деятельности объясняется не только включением ее в учебный план 1- 4 классов, но и новым взглядом 

на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в процессе освоения 

школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – 

ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности 

гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов. 

Внеурочная деятельностьв МБОУ «Средняя школа №5»осуществляется на основе 

оптимизационной модели организации внеурочной деятельности иобъединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач воспитания и социализации детей. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов школы предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники 
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школы (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, библиотекарь). 

Педагогами МБОУ «Средняя школа №5» разрабатываются программы, предусматривающие 

различные направления, виды и формы деятельности младших школьников. Данныепрограммы 

внеурочной деятельности могут формироваться по модульному принципу, определение групп 

учащихся, желающих обучаться по тем или иным программам, происходит перед началом учебного 

года по согласованию с родителями, расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в 

соответствии с выбором обучающихся, а организацию внеурочной деятельности осуществляет 

заместитель директора. 

Направления внеурочнй деятельности 

Внеурочнаядеятельностьорганизуетсяпонаправлениямразвитияличности(спортивно-

оздоровительное,духовно-нравственное,социальное,общеинтеллектуальное,общекультурное). 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь освоить разнообразные способы 

познания окружающего мира, развить интеллектуальные способности. 

Основными задачами являются:  

формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования и основного общего образования. 

Данное направление реализуется программами: 

 «Я - исследователь» предполагает проектную и исследовательскую деятельность.  

Программа «Умники и умницы» направлена на формирование общеинтеллектуальных умений, 

развитие памяти, внимания, наблюдательности, логического мышления; способствует развитию 

пространственного восприятия и сенсорной координации. 

Социальное направление помогает школьникам освоить разнообразные способы деятельности, 

развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Основными задачами являются: 

формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование основы культуры межэтнического общения; 

формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программой «Инфознайка», которая направлена на 

формирование информационной культуры обучающихся, под которой понимается умение 

целенаправленно работать с информацией и использование для этого возможности компьютера. 

Обучение направлено на приобретение у учащихся знаний об устройстве персонального компьютера, 

развитие алгоритмического мышления, знакомство учащихся с современными информационными 

технологиями. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов, 

выпуск газеты. 

Духовно- нравственное направление. Целью духовно-нравственного направления является 

освоение школьниками духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 
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мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в 

жизненной практике. 

Основные задачи: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом;  

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности школьника 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

формирование основ российской гражданской идентичности;  

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

По данному направлению реализуются программа «Социокультурные Истоки». Она направлена 

на развитие личности ребенка, и становление в нем, прежде всего, духовно-нравственного стержня, на 

укрепление семьи, на развитие системы духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения. 

Истоковедение развивает духовно-нравственную стержневую основу образования посредством 

учебного курса «Истоки» и программы «Воспитание на социокультурном опыте». Данное направление 

соединяет дошкольное образование, начальную, основную и профессиональную школу в единый 

образовательный процесс с приоритетом духовно-нравственных ценностей, объединяет Школу и 

Семью в активном воспитании. Истоковедение решает задачи по созданию необходимых условий для 

целостного развития личности, обладающей национальным самосознанием, способной к 

созидательному труду на благо Семьи, Общества и Государства, привносит в образование духовно-

нравственное развитие на основе отечественных традиций (духовность понимается, прежде всего, 

как служение Отечеству в широком смысле этого слова). По итогам работы в данном направлении 

проводятся школьные и семейные праздники, защита проектов, конкурсы. 

Спортивно – оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и 

психического здоровья школьников. 

Основные задачи: 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами: 

«Спортландия» направлена на формирование физических навыков, увеличение двигательной 

активности обучающихся, знакомство с играми народов России.  

«Палитра танцев» направлена на развитие двигательной культуры (правильная осанка, красивая 

походка, развитие ритмичности, координация движений, 

По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, показательные выступления, 
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дни здоровья. 

Общекультурное направление способствует формированию активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Основными задачами являются: 

развитие творческих способностей; 

формирование коммуникативной компетенции; 

становление активной жизненной позиции; 

воспитание основ эстетической культуры. 

Данное направление реализуется программами: 

«Цветной мир» способствует воспитанию эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству, приобщению к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим 

образцам народного творчества, классического и современного искусства; 

«Очумелые ручки» направлена на развитие творческих способностей учащихся.создание условий 

для творческого развития учащихся, формирование начальных профессиональных умений. 

По итогам работы в данном направлении проводятся школьные мероприятия, концерты, 

конкурсы, выставки. 

Содержаниезанятий,предусмотренныхвовнеурочнойдеятельности,формируетсясучётомпожеланий

обучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)иосуществлятьсявформах,отличныхотурочнойси

стемыобучения,таких,какэкскурсии,кружки,секции,круглыестолы,конференции,диспуты,школьныенау

чныеобщества,олимпиады,конкурсы,соревнования,поисковыеинаучныеисследования,общественнополе

зныепрактикии т. д. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается прио пределении объёмов 

финансирования реализациио сновной образовательной программы и составляет не более 1350 часа за 

4 года обучения. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности формируется МБОУ 

«Средняя школа №5» и направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

При взаимодействии образовательной организациис другими организациями создаются общее 

программнометодическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, которые 

должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования конкретной образовательной организации. 

Результаты внеурочной деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования строго 

ориентированы на воспитательные результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Обучающийся знает и понимает общественную 

жизнь (1 класс) 

Обучающийся ценит 

общественную жизнь (2-3 классы) 

Обучающийся самостоятельно 

действует в общественной жизни 

(4 класс) 

Приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и 

Формирование позитивных 

отношений школьников к базовым 

ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знание, труд, 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 
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т.п.), понимание социальной реальности и 

повседневной жизни. 

культура). 

 
Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об 

эффективности работы по вопросам воспитания. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся 3 Д класса:  

Направления внеурочной 

деятельности 
Содержание направлений 

 

Формы занятий 

(основные) 

 

Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы Кружок 34 (1) 

Подвижные игры Кружок 34 (1) 

Духовно-нравственное 
«Социокультурные  

истоки» 

Проект 
34 (1) 

Общеинтеллектуальное «Риторика» Кружок 34 (1) 

Социальное направление 

 

 

Коррекционно-

развивающая область 

Дефектологическое 

сопровождение 

обучающихся ОВЗ 

 68 (2) 

Логопедическое 

сопровождение 

обучающихся ОВЗ 

 68 (2) 

Психологическое 

сопровождение 

обучающихся ОВЗ 

 68 (2) 

Общекультурное 

Программа воспитания 

обучающихся 

 

КТД, экскурсии, классный час, 

внеклассные мероприятия 

Всего 10 

 

План внеурочной деятельности 

на 2021-2022 учебный год 

начальное общее образование 

Годовой план внеурочной деятельности 

Н
ап

р
ав

л
ен

и
е

 Наименование 

рабочей программы/ 

форма организации 

ВД 

Количество часов ИТО

ГО 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3 в 3г 3д  4а 4б 4в 

О
б

щ
е

и
н

те
л

л
ек

ту

ал
ьн

о

е 

Иксанова Р.С. «Умники 

и умницы» 
33                33 
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Привалова Н.Ф. 

«Умники и умницы» 
 33               33 

Гарбузюк С.С. «Умники 

и умницы» 
  33              33 

Хисамутдинова Г.А. 

«Умники и умницы» 
   33             33 

Рябова И.А. «Умники и 

умницы» 
    34            34 

Гараева Н.Н. «Умники и 

умницы» 
     34           34 

Павлова А.В.  «Мир 

логики и мышления» 
      34          34 

Каменских В.А. 

«Умники и умницы» 
       34         34 

Бондаренко В.В. 

«Умники и умницы» 
        34        34 

Галабурда С.Н. 

«Умники и умницы» 
         34       34 

Феоктистова Н.В. 

«Умники и умницы» 
          34      34 

Риянова Ю.Ю. «Умники 

и умницы» 
           34     34 

Короткова А.А. 

«Риторика» 
            34    34 

Михалкина О.В. 

«Умники и умницы» 
             34   34 

Белоус Г.Л. «Умники и 

умницы» 
              34  34 

Надеина  В.И. 

«Математика и 

конструирование» 

               34 34 

Хайретдинова С.М. 

психологическое 

сопровождение 

обучающихся ОВЗ 

            68    68 

Ибрагимова Г.Т. 

Логопедическое 

сопровождение 

обучающихся ОВЗ 

            68    68 

Ибрагимова Г.Т.             68    68 
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Дефектология с 

обучающимися 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 О
б

щ
ек

ул
ьт

ур
н

о
е

 

Афанасьева А.Е. 

«Палитра голосов» 

        34 34 34 34  34 34 34 136 

Павлова А.В. 

«Волшебный мир 

книги» 

      34          34 

Гарбузюк С.С. 

«Волшебный мир 

сказок» 

  33              33 

Хисамутдинова Г.А. . 

«Волшебный мир 

сказок» 

   33 

            33 

Гараева Н.Н. 

«Волшебный мир 

сказок» 

     34           34 

Михалкина О.В. 

«Читалочка» 

             34   34 

Бондаренко В.В. 

«Волшебный мир 

книги» 

        34        34 

Галабурда С.Н. 

«Волшебный мир 

книги» 

         34       34 

Феоктистова Н.В. 

«Волшебный мир 

книги» 

          34      34 

Риянова Ю.Ю. 

«Волшебный мир 

книги» 

           34     34 

Надеина В.И. «Я люблю 

читать» 

               34 34 

Каменских В.А. 

«Риторика» 

       34         34 

ВАКАНСИЯ 

«Театральный/ 

ритмика» 

33 33 33 33 34 34 34 34         272 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
е

 

  

Иксанова Р.С. 

«Социокультурные  

истоки» 

33    

            33 

Привалова Н.Ф. 

«Социокультурные  
 33               33 
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истоки» 

Гарбузюк С.С. 

«Социокультурные  

истоки» 

  33  

            33 

Хисамутдинова Г.А. 

«Социокультурные  

истоки» 

   33 

            33 

Рябова И.А.  

«Социокультурные  

истоки» 

    34            34 

Гараева Н.Н.  

«Социокультурные  

истоки» 

     34           33 

Павлова А.В. 

«Социокультурные  

истоки» 

      34          33 

Каменских В.А. 

«Социокультурные  

истоки» 

       34         33 

Бондаренко В.В. 

«Социокультурные  

истоки» 

        34        34 

Галабурда С.Н. 

«Социокультурные  

истоки» 

         34       34 

Феоктистова Н.В. 

«Социокультурные 

истоки» 

          34      34 

Риянова Ю.Ю. 

«Социокультурные  

истоки» 

           34     34 

Короткова А.А. 

«Социокультурные 

истоки» 

            34    34 

Михалкина О.В. 

«Социокультурные 

истоки» 

             34   34 

Белоус Г.Л. 

«Социокультурные 

истоки» 

              34  34 

Надеина Н.И. 

«Социокультурные 

               34 34 
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истоки» 
Д

ух
о

вн
о

-н
р

ав
ст

ве
н

н
о

е
 

Белоус Г.Л. «Я-

гражданин России» 

              34  34 

Рябова И.А. «Я-

гражданин России» 

    34            34 

Иксанова Р.С. «Я-

гражданин России» 
33    

            33 

Привалова Н.Ф. «Я-

гражданин России» 
 33   

            33 

Гарбузюк С.С. «Я-

гражданин России» 
  33  

            33 

Хисамутдинова Г.А. «Я-

гражданин России» 
   33 

            33 

Кравцова Ю.В. 33 33  33             99 

Каменских В.А. «Я-

гражданин России» 
    

   34         34 

Классные часы 33 33 33 33 34 34 34 33 34 34 34 34 34 34 34 34 539 

ВАКАНСИЯ 33 33 33 33 34 34 34 34         268 

   
С

п
о

р
ти

вн
о

-о
зд

о
р

о
в

и
те

л
ьн

о
е

 

Привалова Н.Ф. 

«Шахматы» 
 33   

            33 

Гарбузюк С.С. 

«Шахматы» 
  33  

            33 

Гараева Н.Н. 

«Шахматы» 

     34           34 

Павлова А.В. 

«Шахматы» 

      34          34 

Белоус Г.Л. «Шахматы»               34  34 

Бондаренко В.В. 

«Шахматы» 

        34        34 

Феоктистова Н.В. 

«Шахматы» 

          34      34 

Феоктистов А.Ф. 

«Шахматы» 

33   33 34     34  34 34 34  34 270 

Ротарь П.Н. 

«Подвижные игры» 

        34 34 34 34 34 34 34 34 136 

Тумко А.Н. «Футбол»         34 34 34 34     136 

Радчиков С.М.              34 34 34 102 



140 
 

 

Продолжительность  занятий для обучающихся 1 классов (чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, 

рукоделие, игры)  не превышает 50 минут в день.  

          Между учебными занятиями и внеучебной деятельностью обучающихся 2-4 классов устанавливается 

45 минутный перерыв. 

При     организации     внеурочной     деятельности нормативная наполняемость классов  составляет  25 человек 

(п. 10.1 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г.№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"). 

 

 

3.4 Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС НОО с 

учетом особенностей обучающихся с ЗПР и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АОП НОО обучающихся с 

ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

 Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АОП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной 

среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, 

которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического 

и социального здоровья обучающихся.  

Кадровые условия  

 Школа  укомплектована педагогическими,  руководящими и иными работниками имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  В классе ЗПР 

работают 3 учителя-предметника, учитель начальных классов и другие специалисты. Это:  учитель 

«Футбол» 

ВАКАНСИЯ«Подвижные 

игры» 

33 33 33 33 34 34 34 34         268 

ВАКАНСИЯ 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34  34 34 34 506 

ИТОГО оплачиваемых часов 

ВД в неделю 

5 5 5 5 4 4 4 4 7 7 7 7 10 7 7 8 96 

Итого часов  ВД в год / план 
33

0 

33

0 

33

0 

33

0 

34

0 

34

0 

34

0 

34

0 

34

0 

34

0 

340 34

0 

340 340 34

0 

340 5400 

Итого часов  ВД в год / факт                  

 

 
1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3 в 3г 3д 4а 4б 4в 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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начальных классов, учитель музыки, учитель физической культуры, учитель английского языка, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, педагог дополнительного 

образования, учитель-логопед. 

 Логопед имеет высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ 

подготовку по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» ,«Логопедия» при 

прохождении переподготовки в области олигофренопедагогики;  

Педагог-психолог  имеет высшее профессиональное «Психолого-педагогическое образование»)  

Педагоги дополнительного образования имеют высшее профессиональное образование в области 

хореографии.  

Все специалисты запланировали профессиональную переподготовку или курсы повышения 

квалификации в области инклюзивного образования 

 Педагоги и администрация имеют высшее профессиональное образование, все запланировали 

прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

инклюзивного образования.  

 Финансовые условия  

 Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством.  

обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-технических условий, 

определенных для АОП НОО обучающихся с ЗПР. 

 Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в соответствии с 

кадровыми и материально-техническими условиями реализации ОП НОО, требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Таким образом, финансирование АОП НОО для 

каждого обучающегося с ЗПР производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО 

обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

Материально-технические условия 

В школе созданы комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях.  Имеется 

отдельное специально оборудованные помещение для проведения занятий с педагогом-

дефектологом, психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, организовано 

пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй 

половине дня. 

 Для обучающихся с задержкой психического развития созданы стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организовано рабочее пространство обучающихся с задержкой психического развития с выбором 

парты и партнера, обеспечена возможность постоянно находиться в зоне внимания педагога.  

Требования к организации  режима обучения 

режим образования обучающихся с ЗПР устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами  

Установлена  продолжительность учебного года во 2 классе – 34 учебных недели.  
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Продолжительность учебной недели – 5 дней.  Пятидневная рабочая неделя устанавливается в 

целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Обучение организовано по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, 

необходимых оздоровительных мероприятий.  

Учебные занятия  начинаются в 8.30. Число уроков в день: для обучающихся 1 классов –4 урока, 1 

раз в неделю 5 уроков с 3 четверти за счет урока физической культуры.. 

 Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. Продолжительность перемен между 

уроками составляет не менее 10 минут, после 2-го и 3-го уроков  перемены по 20 минут каждая. 

Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 

последним уроком перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

 Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР – 9-12 человек. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные 

средства) удовлетворяют особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К 

техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые 

образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, 

сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивная доска.  

Учебно-методическое обеспечение  

При освоении АОП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для сверстников 

без ограничений здоровья -по учебно-методическому комплекту «Школа России». С учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности) и пр. на 

бумажных и (или) электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы 

и специальную поддержку освоения АОП НОО. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

по программе «Школа России» 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В УЧРЕЖДЕНИИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ. 
1. ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 
Класс  Наименование 

дисциплин, 
входящих в 
заявленную  

образовательну
ю программу 

Автор, название, место 
издания, издательство, 

год издания учебной 
литературы 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания 

учебной программы, указать 
откорректированная или нет, 

экспериментальная, авторская 

Учебно-методический 
комплекс по предмету  

Кол-во 
часов 

по 
програ

мме 

Кол-
во 

часо
в по 
учеб
ном

у 
план

у  

Учитель, 
реализую

щий 
данную 

программ
у 

Федеральный  компонент 
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3д Русский язык 

Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. 
Русский язык. 3 
класс. Учебник для 
общеобразовательн
ых организаций. В 2 
ч. – М.: 
Просвещение, 2015-
2020 
 

ФГОС «Школа России» 
Концепция и программы 
для начальных классов В 2х 
ч.- М.: Просвещение, 2016 
 
Канакина В.П., Горецкий 
В.Г., Бойкина М.В., 
Дементьева  М.Н., 
Стефаненко Н.А., Федосова 
Н.А. Русский язык. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников системы 
«Школа России» 1-4 классы. 
: М., Просвещение, 2016 

1.Канакина В.П., 
Горецкий В.Г. Русский 
язык. 3 класс. Учебник 
для 
общеобразовательных 
организаций. В 2 ч. – М.: 
Просвещение, 2015-2020 
2. Канакина В.П. Русский 
язык. Рабочая тетрадь. 2 
класс. Учебное пособие 
для 
общеобразовательных 
организаций. В 2х ч. – 
Москва: «Просвещение», 
2020 
 
 

102 102 Коротко

ва А.А. 

 

 

3д Родной язык 
(русский)  

   34 34 Коротко

ва А.А. 

 

3д 

Литературно
е  чтение  

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и 
др. Литературное 
чтение. 3 класс. 
Учебник для 
общеобразовательн
ых организаций. В 2 
ч. – М.: 
Просвещение, 2016-
2020 

ФГОС «Школа России» 
Концепция и программы 
для начальных классов В 2х 
ч.- М.: Просвещение, 2016  

Климанова Л.Ф., 
Бойкина М.В. Литературное 
чтение. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников системы 
«Школа России» 1-4 классы. 
: М., Просвещение, 2016 

1. Литературное 

чтение. Учебник. 

Л.Ф.Климанова, 

Учебник. 3 класс. 

Часть 1, 2. 2016-

2020 

 

102 102 Коротко

ва А.А. 

3д 

 

Литературно
е  чтение на 

родном 
языке 

(русском) 

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и 
др. Литературное 
чтение. 3 класс. 
Учебник для 
общеобразовательн
ых организаций. В 2 
ч. – М.: 
Просвещение, 2016-
2020 

ФГОС «Школа России» 
Концепция и программы 
для начальных классов В 2х 
ч.- М.: Просвещение, 2016  

Климанова Л.Ф., 
Бойкина М.В. Литературное 
чтение. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников системы 
«Школа России» 1-4 классы. 
: М., Просвещение, 2016 

1. Литературное 

чтение. Учебник. 

Л.Ф.Климанова, 

Учебник. 3 класс. 

Часть 1, 2. 2016-

2020 

 

34 34 Коротко

ва А.А. 

3д 

 

Математика  Моро М.И., Бантова 
М.А., Бельтюкова 
Г.В. и др. 
Математика. 3 
класс. Учебник для 
общеобразовательн
ых организаций. В 2 
ч. – Москва : 
Просвещение, 2021-
2022 

ФГОС «Школа России» 
Концепция и программы 
для начальных классов В 2х 
ч.- М.: Просвещение, 2016 
 
Моро М.И., Волкова С.И., 
Степанова С.В., Бантова 
М.А., Бельтыкова Г.В. – 
Математика. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников системы 
«Школа России» 1-4 классы.: 
М., Просвещение, 2016 

1. М. И. Моро,  М. А. 
Бантова, Г. В.  
Бельтюкова и др 
Математика: 
Учебник:3 класс: В 
2 ч.- М.: 
Просвещение,2021-
2022. 

2. Волкова С.И. 
Математика. 
Проверочные 
работы. 3 класс. 
Учебное пособие 
для 
общеобразователь
ных организаций. В 
2х ч. – Москва: 
«Просвещение», 

136 136 Коротко

ва А.А. 
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2020 
 

3д 

Окружающий 
мир 

Плешаков А.А. 
Окружающий мир. 
3 класс. Учебник 
для 
общеобразовательн
ых организаций. В 2 
ч. – Москва : 
Просвещение, 2015-
2019 

ФГОС «Школа России» 

Концепция и программы 

для начальных классов В 2х 

ч.- М.: Просвещение, 2016 

 

Плешаков А.А., Крючкова 

Е.А. Окружающий мир 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы «Школа 

России» 1-4 классы..- М.: 

Просвещение, 2016 

 

Интегрированная 

региональная программа по 

краеведению для 1-4 

классов «Мы – дети 

природы», автор-сост. Т.А. 

Орлова, Л.Т. Демус, Л.Н. 

Нечаева и др. 

Рекомендована  решением 

учёного совета 

государственного 

образовательного 

учреждения ХМАО 

«Институт повышения 

квалификации и развития 

регионального бразования» 

1.Плешаков А.А. 
Окружающий мир.  
3 класс. Учебник для 
общеобразовательных 
организаций. В 2 ч. – 
Москва : 
Просвещение, 2015-
2019 
 
2.Плешаков А.А. 
Окружающий мир. 
Рабочая тетрадь. 3 класс. 
В 2х ч. Учебное пособие 
для 
общеобразовательных 
организаций. В 2х ч. – 
Москва: «Просвещение», 
2020 

68 68 Коротко

ва А.А. 

3д 

 
ИЗО 

Коротеева Е.И. / под 
ред. Неменского 
Б.М.: 
Изобразительное 
искусство. 3 класс. 
(«Школа России») 
Учебник для 
общеобразовательн
ых организаций. – 
М.: Просвещение, 
2016  

ФГОС НОО 
Изобразительное искусство. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников под редакцией Б. 
М. Неменского. 1—4 
классы— М. : Просвещение, 
2016. 

Коротеева Е.И. 
Изобразительное 
искусство. Искусство и 
ты. 3 класс. / Под ред. 
Б.М. Неменского. 
Учебник для 
общеобразовательных 
организаций. –    М. :  
Просвещение, 2016 
 

34 34 Коротко

ва А.А. 

3д 

 
Технология 

(труд) 

Лутцева Е.А., Зуева 
Т.П. Технология. – 
М. : Просвещение, 
2014-2016 

ФГОС НОО 
Е.А.Лутцева «Технология. 
Ступеньки к мастерству» – 
М.: Просвещение, 2016 

1. Е.А.Лутцева, 
Т.П.Зуева. 
Технология.3  класс. 
Учебник для 
общеобразовательных 
организаций – М., 
Просвещение, 2016г. 

 

34 34 Коротко

ва А.А. 
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3д 

 
Музыка 

Усачёва В.О., 
Школяр Л.В. 
Музыка: 3 класс: 
учебник для 
учащихся 
общеобразовательн
ых организаций. – 
М.: Вентана Граф, 
2016 
 

ФГОС НОО 
В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, 
В.А. Школяр. «Искусство. 
Музыка». - М.: «Вентана-
Граф», 2013. 

1. Усачёва В.О., Школяр 
Л.В. Музыка:3 класс: 
учебник для учащихся 
общеобразовательны
х организаций. – М.: 
Вентана Граф, 2016 
 

34 34 Афанась

ева А.Е 

3д 

 
Физическая 

культура 

Лях В.И. 
Физическая 
культура  Учебник 
1-4 кл. – М. : 
Просвещение, 2017 

ФГОС НОО 

В.И. Лях. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников В.И. Ляха. 

1-4 классы. - М. : 

Просвещение, 2016 

 

Синявский Н.И., Власов 

В.В., Фынтынэ О.А. 

 г. Ханты Мансийск: 

Издательство «ИПК и РО. 

Рассмотрена и 

рекомендована экспертным 

советом Департамента 

образования и науки ХМАО 

(авторская программа) 

1. Лях В.И. 

Физическая 

культура  учебник 

1-4 кл. Учебник 

для 

общеобразователь

ных организаций. 

– М. : 

Просвещение, 

2017 

2. «Детские 

подвижные игры 

народов»,пособие 

для учителя.Сост. 

А.В. Кенеман под 

ред. Т.И.   

Осокиной.-М.: 

Просвещение,200

8. 

3. «Поурочные 

разработки по 

физической 

культуре. 

Игровой подход», 

В.И.Ковалько: 

Москва:«ВАКО». 

Издательсьво 

«Учебная 

литература». 

2006. 

4. «Подвижные игры 

1-4 классы», 

А.Ю.Патрикеев: 

Москва: 

«ВАКО»,2007. 

5. «Зимние 

подвижные игры 

1-4 классы», 

А.Ю.Патрикеев; 

Москва: 

«ВАКО»,2009. 

102 102 

 

Коротко
ва А.А. 

Хабиров
а Р.М. 

 

Информационное обеспечение 

Информационно-методическое обеспечение реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР 

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. С учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются 

специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное использование натуральной и 
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иллюстративной наглядности) и пр. на бумажных и (или) электронных носителях, обеспечивающих 

реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АОП НОО. 

 Каждый учитель начальной школы имеет доступ к современному персональному 

компьютеру, обеспечивающему возможность записи и трансляции по сети видеоизображения и 

звука. С компьютера обеспечена возможность выхода в локальную сеть (информационное 

пространство). На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение, 

позволяющее отрабатывать навыки клавиатурного письма, редактировать и форматировать тексты, 

графику, презентации, вводить, сохранять и редактировать видеоизображения и звук, создавать 

анимацию, натуральные мультипликации, работать с электронными таблицами и т. д. 

Информационно-образовательная среда школы входит в единую образовательную среду и 

обеспечивает информационно-технологическую поддержку образовательного процесса, в том 

числе:  

- планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;  

-фиксацию хода образовательного процесса, размещение учебных материалов, 

предназначенных для учебной деятельности обучающихся, а также анализ и оценку такой 

деятельности;  

- доступ, в том числе по сети Интернет к размещению информации для всех участников 

образовательного процесса, методической службы, органов, осуществляющих управление в сфере 

образования всех уровней. 

 Реализация АОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к и библиотечным фондам, 

формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. Библиотечный фонд укомплектован 

печатными изданиями основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно- популярные издания по 

предметам учебного плана и периодические издания. Обеспеченность учебниками в соответствии с ФГОС 

НОО по начальной школе составляет 100 %. 

Контроль за состоянием системы условий 

 
В ходе создания системы условий реализации АОП НОО проводится  мониторинг  с целью ее  

управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для такой 

оценки  используется определенный набор  показателей. 

Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 

Ответственност

ь 

Кадровые 

условия  

проверка 

укомплектованност

и ОУ 

педагогическими, 

руководящими и 

иными работниками 

Изучение 

документации 

Июль- август директор 
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установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и 

иных 

работников ОУ 

требованиям 

Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

управленческий 

аудит 

При приеме на 

работу 
директор 

проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников  ОУ 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессионально

й переподготовки 

или повышения 

квалификации 

В течение года Зам.директора 

Психолого-

педагогические 

условия  

Проверка степени 

освоения 

педагогами 

образовательной 

программы 

повышения 

квалификации  

Собеседование 

Август Зам.директора 

Отслеживание 

изменения 

показателей 

развития и ее 

динамика 

Анализ 

результатов Начальный  

Промежуточны

й итоговый 

ППк 

Финансовые 

условия  

Проверка условий 

финансирования 

реализации ООП 

НОО 

информация для 

публичного 

отчета В течение года 
Директор 

 бухгалтер 
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Материально-

технические 

условия  

проверка 

соблюдения: 

санитарно-

гигиенических 

норм; санитарно-

бытовых условий; 

социально-бытовых 

условий; пожарной 

и 

электробезопасност

и; 

требованийохраны 

труда; 

своевременных 

сроков и 

необходимых 

объемов текущего и 

капитального 

ремонта 

информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

В течение года 

Директор 

Зам.директора 

по АХЧ 

проверка наличия 

доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

информация 

В течение года 

Директор 

Зам.директора 

по АХЧ 

Информационн

о-методические 

условия  

Проверка 

достаточности 

учебников, учебно-

методических и 

дидактических 

материалов, 

наглядных пособий 

и др. 

информация 

В течение года 
Зав.библиотеко

й 

  

проверка 

обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательного 

процесса к 

информации 

информация 

В течение года 

Зам.директора 

Зав.библиотеко

й 

обеспечение 

учебниками, доп. 

литературой 

информация 

В течение года 

Зам.директора 

Зав.библиотеко

й 
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