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Общие положения 
 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

 

 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
 

• пояснительную записку; 
 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 
 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 
 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 
 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 
 

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

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 
 

• программу внеурочной деятельности. 
 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 
 

• учебный план начального общего образования; 
 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

В основу   разработки   и   реализации   АООП   НОО   обучающихся с   ЗПР   заложены 
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дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в 

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с 

ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО; 

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

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

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

 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), 
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позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

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

особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития разработана в 

соответствии: 

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

Федерации»; 
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 Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта НОО обучающихся с ОВЗ».

 Примерная адаптированная общеобразовательная программа начального общего 
образования для обучающихся с ЗПР;

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 № 2);

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28);
 Устав МАОУ СОШ№3

 

Назначение адаптированной основной образовательной программы 
 

Адаптированная основная образовательная программа является нормативным документом, 

определяющим цели и ценности образования в МАОУ СОШ№3 характеризующим содержание 

образования, особенности организации образовательного процесса, учитывающим 

образовательные потребности, возможности и особенности развития учащихся в условиях 

введения федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с задержкой психического развития. Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР (далее – 

АООП НОО обучающихся с ЗПР) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

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

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

 

 

Информационно-аналитическая справка об образовательном учреждении 

Кадровое обеспечение 
 

Школа обеспечена высококвалифицированными педагогическими кадрами. Из 10 педагогов 

начальных классов – 1 – высшую, 4 - первую, 4 педагога – прошли квалификацию «соответствие 

занимаемой должности». 9 педагогов имеют высшее образование, 1 педагога - среднее 

специальное педагогическое образование; иностранный язык, музыку и физическую культуру 

преподают специалисты. 3 педагога имеют почетные грамоты Министерства образования 

Саратовской области. 

Финансирование реализации основной образовательной программы на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования осуществляется по принципу 

нормативного финансирования. 

Материально-техническое обеспечение 
 

Начальные классы занимаются в своих кабинетах, оборудованных современной мебелью, 

имеющей возможность изменять высоту под рост ребенка. Кабинеты полностью соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности. Рабочие места педагогов 

начальной школы оборудованы персональными компьютерами и медиапроекторами. Для 



7 
 

проведения занятий на современном уровне имеются высокоскоростной Интернет, принтеры, 

документ-камеры, телевизоры, музыкальные центры. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение нацелено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы. Для организации учебного процесса в начальных 

классах имеются комплекты таблиц и наглядных пособий для 1-4-х классов по основным 

предметам, справочная литература, дидактические и развивающие игры. В распоряжении 

школьников имеется столовая, оборудованная спортивная площадка, спортивный инвентарь, 

школьная 

библиотека. В школе имеется один кабинет информатики, оборудование которого отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование информационных технологий в 

учебной, внеурочной, исследовательской деятельности. 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития— 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния 

здоровья; 

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

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 
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Общая характеристика АООП НОО обучающихся с задержкой психического  развития 

 

Федеральный    государственный    образовательный    стандарт для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС для детей с ОВЗ) (вариант 7.2) 

предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП НОО 

обучающихся с ЗПР МАОУ СОШ № 3 представляет собой общеобразовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит требования к структуре АООП НОО, условиям ее 

реализации и результатам освоения. АООП НОО обучающихся с ЗПР обеспечивает 

коррекционную направленность всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых     

коррекционных     занятий,      особое структурирование содержания обучения на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются с 

учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития данной 

категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением первого 

дополнительного класса). 

Реализация АООП НОО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные 

календарные сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, 

что объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет 

устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого- 

медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с 

одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). 

Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется на 

основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по 

рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной категории обучающихся может быть 

специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, 

дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и  работоспособности, нарушения со 

стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При 

возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения 
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АООП НОО сохраняется в его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право 

на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 

формах. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего 

образования проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в 

овладении письмом, чтением или счетом, что не является основанием для смены варианта 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО 

обучающихся с ЗПР делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

 

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. Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья и неоднородная по составу группа школьников. Среди 

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с 

ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

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

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в 

разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с 
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ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером 

и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

АООП НОО МАОУ СОШ № 3 адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но 

часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

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 своё отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

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

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

- 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; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

специфические образовательные потребности: 

- 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.); 

- увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

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

обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 
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- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- 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; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляци деятельности и 

поведения; 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения(организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 

Педагогическим коллективом МАОУ СОШ № 3 создана комфортная коррекционно - 

развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и разносторонней 

деятельности учащихся, что способствует обеспечению комплекса условий психолого-медико-

педагогического сопровождения индивидуального развития обучающихся с ЗПР в соответствии 

с его индивидуальными потребностями и возможностями. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Обучение и воспитание в МАОУ СОШ № 3 ведутся на русском языке. В школе преподаётся в 

качестве иностранных языков - английский язык, французский язык. Школа учитывает 

социально-культурные особенности и потребности региона, в котором осуществляется 

образовательный процесс: 

- Реализация в школе краеведческого образования предусматривает формирование у 

младших школьников основ культуросообразного поведения, понимания особенностей региона 

на основе первичных представлений о его природе, истории, населении, быте, культуре; 

гражданской позиции, бережного отношения к памятникам истории и культуры, сохранения 

традиций народов, проживающих в регионе. 

- Экологическое образование в школе предполагает формирование общих сведений о 

природном потенциале региона, путях его рационального использования и охраны; воспитание 

основ культуры общения с природой; практическое овладение элементарными общения с 

природой, привития навыков целесообразного поведения в природе, норм личной гигиены для 

сохранения своего здоровья и здоровья окружающих. 
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Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил 

здорового образа жизни. 

Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, проводимых в 

школе: ежедневные уроки двигательной активности, проходящие на улице для 1 класса 

(динамические паузы); организация деятельности на уроке, не допускающей переутомления 

(проведение игр, физминутки, эмоциональные разрядки), организация досуга на переменках. В 

рамках внеклассной деятельности работает кружок «Подвижные игры». Коллективом 

реализуются разнообразные формы внеклассной работы по сохранению и укреплению здоровья: 

- дни Здоровья; 

- декада ПДД; 

- беседы с учащимися специалистов Центра медицинской профилактики и Центра семьи; 

- психологические тренинги; 

- рассмотрение вопросов здоровьесберегающих технологий в рамках родительских 

собраний; 

- организация летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в школе детей в 

возрасте 6,6-10 лет; 

Формирование учебной деятельности школьника. 

Эта цель в школе достигается использованием средств обучения в системе 
«Перспективная начальная школа», «Школа России» специально направленных на 

формирование компонентов учебной деятельности. Ее сформированность предполагает: умения 

учиться («умею себя учить»), наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, 

все интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также элементарные 

рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно оцениваю свою 

деятельность»). В школе пересмотрена система контролирующей и оценочной деятельности 

учителя, определена приоритетная цель – формирование самоконтроля и самооценки ученика. 

Новые приоритеты  в образовании побуждают учителей к поиску новых современных 

эффективных технологий преподавания, позволяющих достичь более высоких результатов 

обучения и воспитания, внедрять новые образовательные технологии в учебный процесс. В 

связи с этим учителя школы внедряют в практику работы современные технологии: 

- технологию проблемного диалога; 

- технологию проектной деятельности; 

- технологию уровневой дифференциации; 

- информационные технологии; 

- технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию 

продуктивного чтения); 

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

- здоровьесберегающие технологии. 

Общие подходы к реализации внеурочной деятельности: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
• преемственность с технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в 

начальной школе; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

В условиях реализации внеурочной деятельности могут быть использованы различные 

организационные формы: 

• объединения по интересам (кружки, секции, студии др.), действующие на основе 

разработанных программ дополнительного образования; 

• объединения по интересам (ДОО, клубы, научные общества и др.), действующие на основе 

разработанных программ деятельности; 

• временные объединения по подготовке и проведению отдельных мероприятий (поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики, КТД). Внеурочная деятельность 
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позволяет на практике реализовать основные приоритеты образовательного процесса. 

Предоставление каждому ребёнку, исходя из его способностей, склонностей, ценностных 

ориентаций возможности реализовать себя в познавательной и творческой деятельности. 

Стимулирование творческой активности ребёнка, развитие его способности к самостоятельному 

решению проблем и постоянному самообразованию. Активное усвоение содержания 

образования, прогнозирования возможностей его применения в различных ситуациях. 

Обогащение жизненного опыта ребёнка, соотношение с исторически сложившейся системой 

ценностей, самостоятельная оценка действий, событий, ситуаций и соответственное построение 

своего поведения. 

Организация каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей 

Организация осенних, весенних и зимних каникул осуществляется по отдельному совместному 

плану заместителя директора по УВР и преподавателей физического воспитания. В программу 

мероприятий входят: спортивно-оздоровительные мероприятия, фольклорные праздники, 

работа творческих групп совета старшеклассников, походы, экскурсии, встречи с интересными 

людьми, выставки рисунков и фотографий, посещение кружков, секций и клубов по интересам 

и т.д. В центре каждого плана мероприятий в каникулярный период яркое традиционное общее 

дело. Это позволяет создать в школе во время каникул периоды повышенной творческой 

активности; задать чёткий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, 

непредсказуемости, прогнозировать и отслеживать степень воспитательного воздействия; 

организовать действенную помощь классному руководителю; привлечь родителей, 

сформировать коллективные ценности. 

Летние каникулы составляют четвёртую часть учебного года и имеют исключительно важное 

значение для непрерывного образования, развития школьников. 

В летний каникулярный период учащиеся школы охвачены различными формами 

взаимодействия: 

-Лечебно-оздоровительный лагерь   при образовательном учреждении,   где ежегодно 

отдыхает около 25% - 35% учащихся. 

-Детские санаторно-оздоровительные лагеря, которые ежегодно посещают от 6,6 до 10 

учащихся каждого класса. 

-Вечерняя занятость обучающихся 

-Работа на пришкольной территориии в рамках экологического проекта «Моя школа – мой 

дом» 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП 

НОО соответствуют ФГОС НОО и прописаны в основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, на основе учебников для 1-4 классов по УМК «Перспективная 

начальная школа», обучение направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

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; 



14 
 

– 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 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; 
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– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

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

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

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в 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 по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 
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– 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; 

– 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 
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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, например, 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; 

– 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, 
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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 о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование    ИКТкомпетентности     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 

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. 
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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 информацию набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации. Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 

и фотографирования, использовать сменные носители (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 
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полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно, формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– 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. 

 
АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными результатами: 

базовый уровень (обязательный минимум содержания основной образовательной программы) – 

является обязательным для всех обучающихся с задержкой психического развития. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО по предметам 

Русский язык 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: осознание 

языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как явления 

национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; способностью к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с 

учетом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание ориентироваться на 

позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: овладение 

начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при 

записи собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме 

изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, слова, части речи, член предложения, простое предложение; 

способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

Литературное чтение 

Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе являются: 

осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя; знакомство с культурно – историческим наследием России, общечеловеческими 

ценностями; восприятие литературного произведения как особого вида искусства; полноценное 

восприятие художественной литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе являются: 

освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных учебных 

действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, 

составление плана, нахождение средств художественной выразительности и др.),умение 

высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов взаимодействия с 

окружающим миром; формирование представлений о правилах и нормах поведения, принятых в 

обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе являются: 

формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение техникой 

чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными 

приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно – популярных и 

учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как грамотного читателя, 
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способного к творческой деятельности; умение составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания; умение декламировать ( читать наизусть) стихотворные произведения, выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими 

сообщениями. 

Математика 

Личностными результатами изучения математики в начальной школе являются: готовность 

ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни для 

исследования математической сущности предмета (явления, события, факта);способность 

характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, 

какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены; познавательный 

интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира; 

строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения практической 

и учебной задач; умение моделировать – решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

Предметными результатами изучения математики в начальной школе являются: освоенные 

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

геометрических фигурах; умение выбирать и использовать в ходе решения изученные 

алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы 

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

схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

Окружающий мир 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе являются: 

 осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение ее 

природы; 

 осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей гражданской 

идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее природе, 

сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях 

современной российской жизни; 

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

 уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятых 

базовых общечеловеческих ценностей; 

 расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение 

социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 

 способность к адекватной самооценки с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь 

себе и окружающим, умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому 
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труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

являются: 

 способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, 

направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира 

природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры и т.д.); 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе являются: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного); 

 сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий 

мир, его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 

образования; 

 умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира; выделять 

характерные особенности природных и социальных объектов; 

 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения 

в природной и социальной среде; 

 понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном наследии 

России, в ее современной жизни; 

 понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров 

национальных свершений, открытий, побед. 

Технология 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе являются 

воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально- личностных 

позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе является 

освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе являются 

доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технической стороне 

труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно-преобразовательной 

деятельности, знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Изобразительное искусство 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

являются: 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, родине, природе, 

людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; 
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 способность к художественному познанию мира, умение применять полученные 

знания в собственной творческой деятельности; 

 использование различных художественных материалов для работы в разных техниках 

(живопись, графика, скульптура, художественное конструирование). 

 
Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе являются: 

 умение видеть и воспринимать проявление художественной культуры в 

окружающей жизни; 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

 умение организовывать самостоятельную творческую деятельность; 

 способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников. 

 
Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

являются: 

 понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

 умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России; 

 умение различать и передавать худоственно-творческой деятельности характер, 

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

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства. 

Музыка 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются: 

 наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются: 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

 наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются: 

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

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

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира. 

Физическая культура 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной школе 

являются: 

• активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 



25 
 

уважения и доброжелательности; 

• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях; 

• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной школе 

являются: 

 характеризовывать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения. 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной школе 

являются: 

 планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых с 

использованием средств физической культуры; 

 излагать факты истории развития физический культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

 представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека. 

Иностранный язык 

Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе являются: 

общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; осознание 

языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство 

с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка 

(через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе 

являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах 

речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, 

лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико- ориентированных 
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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 её 

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

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

о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

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

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; в 

адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-

то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

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

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

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

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

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

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

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

организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

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

опасности и безопасности; 

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

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

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

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

других. 

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

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 
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в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни 

в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

другим человеком; 

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

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

в 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; 

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

внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

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 АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 
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Специальные требования к результатам освоения  

программы коррекционной работы 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях» 
 

Направление коррекционной работы 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 ребёнка в школе, 

представлений о своих нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение различать социальные ситуации, в 

которых необходима посторонняя помощь для 

её разрешения, и те, где помощь со стороны не 

требуется. 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

осознавать и контролировать ограничения, 

связанные с состоянием здоровья (понимать, что 

можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, 

приёме медицинских препаратов). 

Умение преодолевать стеснительность или 

пассивность при необходимости обратиться за 

помощью в решении проблем жизнеобеспечения. 

Умение точно описать возникшую проблему, 

иметь достаточный запас фраз для ее определения 

(меня мутит; терпеть нет сил; у меня болит …; 

извините, эту прививку мне делать нельзя; 

извините, сладкие фрукты мне нельзя, у меня 

аллергия на …). 

Умение выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с 

семьёй    для    принятия    решения    в    области 
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 жизнеобеспечения. 

Умение написать при необходимости SMS- 

сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему (Я забыл 

ключи, жду тебя у подъезда. У меня болит живот, 

забери меня из школы и др.). 

Умение различать учебные ситуации, в которых 

необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых можно 

найти решение самому. 

Умение обратиться к учителю при затруднениях в 

учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи (повторите, пожалуйста, 

задание; можно, я пересяду, мне не видно и т. п.). 

Умение использовать помощь взрослого для 

разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не 

понимаю. 

 
 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни» 
 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции 

ребёнка и укрепление веры в свои силы в 

овладении навыками самообслуживания: 

дома и в школе, стремления к 

самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту 

Прогресс в самостоятельности и независимости в 

быту. Умение устанавливать причинно- 

следственные зависимости в явлениях 

окружающей действительности, находить 

причину бытового явления и предвидеть 

нежелательные последствия. 

Освоение правил устройства домашней 

жизни, разнообразия повседневных 

бытовых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды, покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды, 

поддержание чистоты в доме, создание 

тепла и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена 

по-разному 

Уточненные представления об устройстве 

домашней жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, принимать в 

них посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях домашней 

жизни. Прогресс оценивается по овладению 

бытовыми навыками, наличию постоянных и 

удовлетворительно выполняемых обязанностей. 



30 
 

Ориентировка в устройстве школьной 

жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми 

Адекватные представления об устройстве 

школьной жизни. Освоение установленных норм 

школьного поведения (на уроке, на перемене, в 

школьной столовой, на прогулке). Умение 

ориентироваться в расписании занятий. Умение 

включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, брать на себя ответственность. 

Прогресс ребёнка в этом направлении. 

Формирование стремления участвовать в 

устройстве праздника, понимания 

значения праздника дома и в школе, 

стремления порадовать близких, 

понимание того, что праздники бывают 

разными 

Усвоение и осмысление годового цикла семейных 

и школьных праздников, осмысление их значения 

и особенностей. 

Стремление ребёнка включаться в подготовку и 

проведение праздника, потребность и умение 

выбирать и предлагать форму своего участия в 

этой деятельности. 

 
 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение навыками коммуникации» 
 

Направление 

коррекционной работы 

Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения 

использовать их в актуальных 

для ребёнка житейских 

ситуациях 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство 

достижения цели. 

Развитие произносительной стороны речи, умение 

осуществлять самоконтроль за произношением в процессе 

коммуникации. 

Умение вступить в разговор, задать вопрос, 

сформулировать просьбу, выразить свои намерения, 

завершить разговор. Умение слушать собеседника, вести 

разговор по правилам диалогической речи, получать и 

уточнять информацию от собеседника. 

Умение корректно и адекватно выразить отказ, 

недовольство, проявить сочувствие, благодарность, 

признательность и т.п. 

Умение распознавать и дифференцировать ситуации 

коммуникативного взаимодействия (делового и 

неформального; со взрослыми и со сверстниками), 

использовать соответствующие им формы 

коммуникации 

(например,     уважительно     обращаться     и     соблюдать 
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 «дистанцию» в общении со взрослыми; не прерывать без 

необходимости разговор других людей). Умение 

пренебречь этими правилами при возникновении 

неотложной ситуации, требующей немедленного 

обращения. 

Умение отделять существенное от второстепенного в 

коммуникации, извлекать значимую информацию, умение 

удерживаться в контексте коммуникации. 

Проявление интереса к обмену впечатлениями, 

активизация попыток разделить их с близкими: поделиться 

переживаниями о происходящем в данный момент и 

попытки рассказать о событиях своей жизни неизвестных 

собеседнику. 

Наличие успешного опыта использования развернутой 

коммуникации в процессе обучения (развернутый ответ на 

уроке, пересказ усвоенного материала своими словами). 

Стремление самостоятельно выстраивать коммуникацию и 

разрешать конфликты со сверстниками при помощи 

коммуникации. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств 

Расширение и обогащение 

опыта коммуникации ребенка в 

ближнем и дальнем окружении 

Расширение круга ситуаций (выход за рамки школьных и 

домашних взаимодействий), в которых ребенок может 

применять усвоенные коммуникативные умения и навыки 

как средство достижения цели 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление картины мира» 

 
Направления 

коррекционной работы 

Требования к результатам 

Расширение и обогащение 

опыта реального 

взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, 

формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности 

Адекватность бытового поведения ребёнка 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. 

Умение прогнозировать последствия неправильного, 

неаккуратного, неосторожного использования вещей. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, 

парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др. 

Формирование целостной и Умение ориентироваться   в   реалиях   природных   явлений. 
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подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и 

пространстве,          адекватно 

возрасту ребёнка. 

Формирование умения 

ребёнка устанавливать связь 

между ходом собственной 

жизни и природным порядком 

Умение устанавливать взаимосвязь между объектами и 

явлениями окружающей природной и социальной 

действительности (понимать, что «будет обязательно», 

«бывает», «иногда может быть», «не бывает», «не может 

быть»). Умение прогнозировать последствия воздействия 

природных явлений (дождь, гроза, снегопад, гололед и др.) и 

избегать нежелательных последствий 

Формирование внимания и 

интереса ребёнка к новизне и 

изменчивости окружающего, к 

их изучению, понимания 

значения собственной 

активности  во 

взаимодействии со средой 

Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание 

условий собственной результативности. 

Умение осуществлять поиск необходимой информации для 

решения социальных задач, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов. 

Умение осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков, устанавливать 

причинно-следственные связи в наблюдаемом круге явлений, 

строить рассуждения в форме связей простых суждений об 

объекте; устанавливать аналогии и логические связи в явлениях 

и событиях повседневной жизни. 

Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий, умение осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, 

в т.ч. с помощью инструментов ИКТ. 

Развитие способности 

ребёнка взаимодействовать с 

другими людьми, осмыслять и 

присваивать чужой опыт, 

делиться своим опытом, 

используя вербальные и 

невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок, как 

коммуникация и др.) 

Умение в понятной для окружающих форме передавать свои 

впечатления, соображения, умозаключения Умение принимать 

и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей» 
 

Направления 

коррекционной работы 

Требования к результатам 
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Формирование 

представлений

 о правилах 

поведения в 

разных

 социальн

ых ситуациях и с людьми 

разного социального 

статуса 

Представления об общественных нормах, социально одобряемых 

и не одобряемых формах поведения в обществе. 

Стремление к соблюдению правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; с незнакомыми людьми 

и т. д. 

Освоение необходимых 

ребёнку социальных 

ритуалов 

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы. 

Умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умение корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение 

Овладение способностью правильно реагировать на похвалу и 

порицание со стороны взрослого, адекватно воспринимать оценки 

и замечания учителя. 

Освоение возможностей 

и допустимых границ 

социальных контактов, 

выработки адекватной 

дистанции в 

зависимости от 

ситуации общения 

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 и статусу 

участников взаимодействия 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. При возникновении трудностей 

в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП НОО, заданной действующим ФГОС НОО, 

учитель, психолог, могут оперативно дополнить структуру коррекционной программы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и с учащимися класса (школы) 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого - медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов АООП НОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО содержит: 
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 основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержания 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование учебных действия; 

 обеспечивает подход к оценке результатов освоения АОП НОО, позволяющей вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

 предусматривает оценку достижения обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу АОП НОО) и оценку 

эффективности деятельности образовательной организации; 

 позволяет осуществлять динамику оценку учебных достижений обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

освоения АООП НОО используются различные методы и взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное. 

 
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 осуществляется в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

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

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации освоения АОП НОО в иных формах. 

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: 
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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. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АОП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

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; 

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. Мониторинг, обладая такими 
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характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать 

все три формы мониторинга: входную, текущую и итоговую диагностику. 

Входная диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития 

интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на 

учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной формы 

мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР 

в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 

работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного 

года, окончание обучения на начальном уровне школьного образования), выступает оценка 

достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики входной, текущей и итоговой диагностики 

разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

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. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

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

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. 

Оценка личностных результатов 
 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 



37 
 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции используется 

метод экспертной группы. Она объединяет всех участников процесса начального образования 

ребенка, всех кто может характеризовать его поведение в разных жизненных ситуациях, в школе 

и дома (законные представители, учителя, специалисты). 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого- медико-

педагогический консилиум ПМПк). Экспертная группа вырабатывает согласованную оценку 

динамики достижений ребенка в сфере жизненной компетенции и социальном развитии. 

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной компетенции 

ребенка по позициям: 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нужд и прав в 

организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 
 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

(т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 

- продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации; 

- осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики целостного 

развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Оценка метапредметных результатов 
 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению 

в дальнейшем АОП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

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

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление 

ею. 
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Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 
 

Класс Метапредметные результаты 

1 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

3. Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она  

расходится с эталоном 

(образцом). В 

сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

Иллюстративный ряд 

4. «маршрутного 

листа». 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения        учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника  (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами  при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно товарищу об 

ошибках. 

4. Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности. сообщать 
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Класс Метапредметные результаты 

2 
Регулятивные УУД Познавательные УУД 

Коммуникативные УУД 

 1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях  под 

руководством учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 
действия. 
 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно выполнять, 

в чём сложность 

выполнения. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять  поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное 

или прослушанное, 

составлять простой план. 

Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 
 

6. Сравнивать и 

группировать  предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям;   находить 

закономерности, 

самостоятельно продолжать 

их по  установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать 

простые выводы. 

5. Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения. 

2. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных  и 

научно-популярных книг, 

понимать                     прочитанное; 

понимать тему

 высказывания (текста) по 

содержанию, по 

заголовку. 

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, реагировать  на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в паре. 

4. Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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Класс Метапредметные результаты 

3 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя  и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия  с 

поставленной целью. 
 

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на основе 

различных образцов и 

критериев. 

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном 

этапе. 

9. Осуществлять выбор 

под определённую задачу 

литературы, 

инструментов, 

1. Ориентироваться в учебниках:

 определять, прогнозировать, 

что будет освоено при 

изучении данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий под определённую 

задачу. 

2. Самостоятельно предполагать,

  какая 

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого  материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди  словарей, 

энциклопедий, справочников в 

рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.)     

Использовать преобразование

 словесной  информации в 

условные               модели и 

наоборот.  Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач. 

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно- 

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно 

участвовать в обсуждении 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения. 

2. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных  и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать  вопросы, 

уточняя непонятое. 

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, точно 

реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость 

аргументации 

 своего мнения 

5. Критично относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого. 

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе

 проектной 

деятельности), 

распределять  роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель. 

Осуществлять 

взаимопомощь и 

7. взаимоконтроль при 
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приборов. 
 

10. Оценивать 

собственную 

успешность  в 

выполнения заданий 

  учебных 

заданий, предлагать разные 

способы  выполнения 

заданий, обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия 

8.  

работе в группе. 

 

Класс Метапредметные результаты 

4 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1.

 Самостоятельн

о формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты,

  осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы   действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения определённой 

задачи различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы. 

3. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка. 

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику

 ошибок и учитывать её 

в работе над ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной познавательной 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь на 

своё целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения 

незнакомого материала. 
 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную  из 

различных  источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности   и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных и 

научно-популярных книг,

 понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника, отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов 

 и 

дополнительных сведений. 

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 
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деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с 

опорой на учебники и рабочие 

тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными    моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: 

маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты и 

др. 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

Уметь  передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом 

виде, в виде презентаций. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации различных 

позиций при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; 

 задавать вопросы, 

уточняя план действий; 

выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; 

осуществлять 

самоконтроль, 

взаимоконтроль  и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 
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Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера (творческие задания, 

интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного 

уровня); 

— проектная деятельность (проекты входящих в содержание УМК ); 
 

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения (включаются в Рабочую программу предмета курса); 

— комплексные работы (включаются в Рабочую программу предмета курса). 
 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных, 

коммуникативных учебных действий осуществляется на основе контрольно - измерительных 

материалов реализуемых УМК (включаются в Рабочую программу предмета курса) 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные 

умения, из которых учитель может компоновать проверочную работу. Проверочные работы по 

предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. 

Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает использование 

накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного процесса. 

Оценка предметных результатов 
 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. В рамках АОП 

НОО используются методы и формы, взаимно дополняющие друг друга оценивания учебных 

результатов и достижений обучающихся:: контрольные, стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения, испытания (тесты) и другие виды работ, диагностические контрольные работы (1 

класс без бального оценивания); текущая успеваемость, промежуточная аттестация, итоговый 

контроль). 

Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 

предоставляется обучающимся во время интеллектуальных игр и олимпиад по образовательным 

областям и предметам, участия в конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня, 

защиты исследовательской и проектной работы, подведения итогов участия обучающихся в 

спортивных соревнованиях и досугово-познавательных мероприятиях. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а 

способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего, промежуточного и итогового оценивания, фиксируются в 
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классном журнале. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АОП НОО является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система заданий 

различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и годовых), 

направленных на определение уровня освоения учебного материала учащимися. Проводится 

внутришкольный мониторинг результатов выполнения итоговых работ по русскому языку, 

математике. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира при построении 

всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с обучающимися. Во время 

обучения в 1 классах используется только качественная оценка, которая призвана всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Оценивание предметных результатов с помощью цифровой отметки в 2-4 классах. При 

оценивании предметных достижений обучающихся используется пятибалльная система. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня 
 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») – уровень 

выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по 

текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» («хорошо») 

– уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного 

материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по 

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

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» («удовлетворительно») – 

достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной 

работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 

– 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 
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Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») – уровень 

выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 

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

материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

Контрольно-измерительные материалы прилагаются к рабочим программам. Перечень 

контрольно-измерительных материалов 

Классы Предмет Форма проведения 

1 класс Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

1 класс Математика Стандартизированная контрольная работа 

2 класс 

3класс 

4 класс 

1 класс Окружающий мир Тест 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

1 класс Литературное чтение Комплексная работа 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

1 класс Изобразительное 

искусство, технология, 

музыка 

Творческая работа 

2 класс 

3 класс Проект 

4 класс Тест 

1 класс 

2класс 

3класс 

4класс 

Физическая культура Сдача нормативов 

4 класс ОРКСЭ Проект 

2 класс Иностранный язык Контрольная работа, тест 

3 класс 

4 класс 
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Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся. 
 

№ 

п/п 
Вид 

Время 

проведения 
Содержание Формы и виды оценки 

1 Входная 

работа. (тест, 

диктант, 

контрольная 

работа и др. 

утверждается 

МО) 

Начало  

сентябр я 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, организует 

коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний. 

Фиксируется учителем в 

основном журнале по 

пятибалльной шкале. 

2. Диагностиче

ская работа 

(мо ниторинг 

овая) 

Проводится по 

завершению 

изучения темы 

при освоении 

способов 

действия в 

учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит 

от 

поставленных 

учебных задач 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках 

решения учебной задачи. 

Результаты 

фиксируются отдельно по 

каждой отдельной 

операции 
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3. Самостоятель

ная работа 

В 

соответствии с 

УМК и 

рабочей 

программой по 

предмету 

Направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию 

результатов предыдущей темы 

обучения, с другой стороны, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей изучаемой 

учебной темы. Задания 

составляются по основным 

предметным содержательным 

линиям на двух уровнях: 

1-базовый 

2 - повышенный 

Обучающийся сам 

оценивает все задания, 

которые он выполнил, 

проводит 

рефлексивную оценку 

своей работы. 

Учитель проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных   заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя, после чего 

определяется 

дальнейшие шаги в 

самостоятельной работе 

обучающегося. 

4. Провероч ная 

работа 

(диктант 

контрольн ая 

работа) 

В 

соответствии с 

УМК и 

рабочей 

программой по 

предмету 

Проверяется уровень освоения 

обучающимися предметных 

способов действия. 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

пятибалльной шкале. 

5. Решение 

проектной 

задачи 

В 

соответствии с 

УМК и 

рабочей 

программой по 

предмету 

Направлена на выявление 

уровня формирования УУД. 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. 

6. Посещени е 

КРЗ 

По расписанию 

внеурочной 

деятельности. 

Решает проблемы и трудности 

обучающихся в обучении. 

Фиксируется учителем в 

журнале. 
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7. Итоговая 

провероч ная 

работа 

(диктант, 

контрольн ая 

работа, тест 

утверждае тся 

на МО 

) 

Май Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, повышенный), так и по 

уровню (формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

Оценивание по 

пятибалльной шкале. 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой 

работы. 

Выводы о достижении планируемых результатов освоения АОП НОО 

Вывод о достижении 

планируемых результатов 

освоения АОП НОО 

Показатели 

Накопленная оценка (данные 

«Портфолио достижений») 

Оценки за итоговые работы 

1. Выпускник овладел опорной 

системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми 

для продолжения образования 

на следующей ступени, и 

способен использовать их 

для решения простых учебно-

познавательных и 

учебно-практических задач 

средствами данного 

предмета. 

В материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой 

«зачтено» (или 

«удовлетворительно»). 

Результаты выполнения 

итоговых работ 

свидетельствуют о 

правильном выполнении не 

менее 50% заданий 

базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной 

системой знаний, необходимой 

для продолжения образования 

на следующей ступени, на 

уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями. 

В материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично» 

Результаты выполнения 

итоговых работ 

свидетельствуют о 

правильном выполнении не 

менее 65% заданий 

базового уровня и получении 

не менее 50%                            от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел 

опорной системой знаний и 

учебными действиями, 

необходимыми для 
продолжения образования на 

следующем уровне. 

В материалах накопительной 

системы оценки не 

зафиксировано достижение 

планируемых 
результатов по всем основным 

разделам учебной программы 

Результаты выполнения 

итоговых работ 

свидетельствуют о 

правильном выполнении 
менее 50% заданий 

базового уровня. 
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Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для оценивания 

динамики образовательных достижений служит портфолио достижений ученика. 

Портфель достижений – это совокупность отдельных элементов из системы внутришкольного 

мониторинга. 

Основные цели ведения портфеля достижений: 

-Педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и /или поддерживать 

учебную мотивацию, поощрять активность и самостоятельность обучающихся; расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной 

деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных интересов, 

повышать статус ученика; 

- Использование портфеля достижений при выборе профильного образования. Портфель 

достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогрессии достижения обучающего в интересующих его 

областях. В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно- оздоровительной, трудовой; 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, работы, 

демонстрирующие динамику развития личности обучающего: становление устойчивых 

познавательных интересов обучающихся, в том числе в различных учебных предметах, 

формирование способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 

задач и проектирование собственной учебной деятельности. Отбор работ для портфеля 

достижений ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося 

не допускается. 

Портфель достижений — 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 (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

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

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

на ступени основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
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Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

• сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов 

современного образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

• содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы; 

• учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

• позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

Презентации Портфолио готовятся в конце каждого класса и носят только добровольный 

характер. За месяц до окончания учебного года учащиеся проходят собеседование и получают 

согласие на участие в итоговой презентации. Презентация проходит в рамках защиты и 

демонстрации Портфолио. 

 
Решение об успешном освоении АОП НОО и переводе выпускника на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом на основе сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения АОП НОО и решение ПМПК (повторное по 

окончанию 4 класса). 

Решение о переводе обучающегося воспитанника на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, 

в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

портфолио достижений и другими объективными показателями. 
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Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио ученика; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ЗПР, УУД. По

 результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

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

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

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

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения Образовательной программы, дополняет традиционное содержание 

образовательных и воспитательных программ, служит основой разработки примерных учебных 

программ. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации технологии 

формирования УУД на начальной ступени общего образования. 

Задачи программы: 

-актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования, 

необходимых для разработки рабочих учебных программ и программы внеурочной 

деятельности; 

-разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания учебных 

предметов; уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 

- описание типовых задач формирования УУД; 

- разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- 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; 
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уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

-развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества 

и стремления следовать им; 

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

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

-развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а                                                                        именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности 

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

адекватно их оценивать; 

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

результаты; 

-формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

-формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

обучающихся. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, 

можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и 

коммуникативный. 

Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях). 

Выделяются три вида личностных результатов: самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, осуществление 

учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, знаково- 

символические, информационные, логические. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией. 

Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов освоения АООП НОО 

Планируе мые 

результат ы 

Показатели (характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

 
Личностные 

результат ы 

Самоопределение: готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию; 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки; социальная 

компетентность как готовность к 

решению моральных дилемм,

 устойчивое 

следование в поведении 

социальным нормам. 

«Личностные самоопределения», нацеленные на 

децентрацию младшего школьника, 

ориентирующие его на учет другой точки зрения, 

на оказание интеллектуальной помощи сквозным 

героям, которые в этом нуждаются при решении 

трудных задач. 

Эта группа типовых задач предусматривает, 

например, выполнение следующих заданий: 

«Помоги Маше (Мише) объяснить (подтвердить, 

доказать, определить, ответить на этот вопрос)». 

Смыслообразование: мотивация

      учебной 

деятельности; положительная 

самооценка  на    основе 

критериев    успешности 

учебной    деятельности; 

целостный,     социально- 

ориентированный  взгляд на 

мир; эмпатия как понимание 

чувств других   людей  и 

сопереживание им. 

«Личностные смыслообразования», 

предусматривающие  установление 

обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Эта группа типовых задач предполагает, 

например, организацию участия детей в действиях

 интриги, содержащей 

гуманистический пафос восстановления 

нарушенного порядка, любви ко всему живому, 

ориентирующей младшего школьника помогать 

героям-животным, попавшим в плен, и решать с 

этой целью различные интеллектуальные задачи. 

Нравственно-этическая 

ориентация: уважительное 

отношение к иному мнению; 

навыки сотрудничества в 

различных ситуациях. 

«Личностные нравственно-этической 

ориентации».Эта группа типовых задач 

предполагает оценивание усваиваемого 

содержания, обеспечивающего личностный 

моральный выбор. 

Данные типовые задачи находятся в текстах, где 

обсуждаются проблемы любви, уважения и 

взаимоотношений родителей и детей. 

Комуникативные 

результаты 
Инициативное сотрудничество: 

ставить вопросы, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения; предлагать 

помощь и сотрудничество; 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

Задания, требующие распределения работы с 

соседом по парте; выполнять свою часть работы и 

встраивать ее в общее рабочее поле; пробовать 

проверять часть работы, выполненную соседом. 
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познавательных задач. 

Планирование учебного 

сотрудничества:  задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности   и 

сотрудничество с партнёром; 

определять цели, функции 

участников способы 

взаимодействия; 

договариваться  о 

распределении функций и ролей

 в совместной 

деятельности. 

Работа в малой группе, в большой группе: 

распределять между собой работу и роли. 

Например, чтение по цепочке или по ролям. 

Взаимодействие: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы; строить понятные для 

партнёра высказывания; строить

 монологичное 

выказывание; вести устный и 

письменный диалог в 

соответствии  с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка, слушать 

собеседника. 

Понимать основание разницы двух заявленных 

точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них или отстаивать 

собственную точку зрения; находить в учебнике 

подтверждение своей позиции или высказанным 

сквозными героями точкам зрения, используя для 

этой цели в качестве аргументов словарные статьи, 

правила, таблицы, модели. 

Управление коммуникацией: 

определять общую цель и пути 

её достижения; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно 

оценивать     собственное 

поведение и     поведение 

окружающих;  оказывать  в 

сотрудничестве взаимопомощь; 

аргументировать      свою 

позицию и координировать её с

 позициями    партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; прогнозировать 

возникновение      конфликтов 

при  наличии   разных точек 

зрения; разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

Управление коммуникацией, планирование 

учебного сотрудничества(чтение по цепочке или 

по ролям) 
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Регулятив ные 

Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё не 

известно 

Принятие практической задачи; переопределение 

познавательной задачи в практическую; принятие 

познавательной цели; переопределение 

практической задачи в теоретическую; 

самостоятельная постановка учебных целей. 

Столкнувшись с новой практической задачей, 

самостоятельно формулирует познавательную 

цель и строит действие в соответствии с ней. 

Планирование - определение 

последовательности 

промежуточных   целей с 

учетом конечного результата; 

составление  плана и 

последовательности действий 

Планировать действия, расход сил и времени, 

вклад личных усилий. Например: «Подумайте, с 

чего вы начнёте…?» 

Осуществление учебных 

действий 

Помнить и удерживать правило, инструкцию во 

времени, выполнять действие по заданному 

образцу и правилу. Например: «Пользуясь 

правилом, выполни упражнение» 

Прогнозирование – 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик. 

Умение предвосхищать результаты своих 

действий и возможные ошибки. Например: «Что 

ты должен знать, чтобы выполнить данное 

задание?», «Потребуются ли тебе дополнительные 

знания, для выполнения этого задания?» 

Контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

результатом с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; коррекция 

– внесение необходимых 

дополнений и коррективов в 

план и способ действия. 

Обучающийся контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, самостоятельно 

обнаруживает ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного способа действия и 

условий задачи, вносит коррективы в способ 

действия. Например: «Проверь, прав ли Миша?», 

«Проверь своё решение по таблице» 

Оценка - выделение и осознание 

того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения, 

оценка результатов работы. 

Свободно и аргументировано оценивает уже 

решенные им задачи, оценивает свои возможности 

в решении новых задач, опираясь на анализ 

известных ему способов действия. Например: «А 

тебе, чья точка зрения ближе?» 

Саморегуляция, как 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию и 

преодолению препятствий. 

Выбирать средства для организации своего 

поведения; формирование произвольной и 

осознанной речи, отраженной в подборе речевых 

средств и корректном оформлении речевого 

высказывания. Например: 

«Сформулируй правило (закон)…», «Помири 

товарищей». 
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познавате льные 

8.Общеучебные универсальные 

действия: 

самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

 

Поиск и    выделение 

необходимой    информации; 

применение          методов 

информационного поиска, в 

том числе   и  с   помощью 

компьютерных средств; 

структурирование знаний; 

осознанное  и произвольное 

построение         речевого 

высказывания   в  устной и 

письменной форме; 

 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и 

выбор 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 

Формирование умения поиска начала урока по 

условным обозначениям: символу главы и 

порядковому символу урока, а так же умения 

соотносить эти обозначения в учебнике и тетради. 

Обучение работе с информацией, представленной 

в разных формах: 

формирование умения поиска информации в 

учебных словарях. 

Умение применять правила, пользуясь 

инструкциями и освоенными закономерностями: 

«Можно ли сказать, что слово «кенгуру» стоит во 

всех предложениях в одной и той же форме? Не 

торопись с ответом, воспользуйся подсказкой» 

 

Понимание и преобразовании информации «Как 

правильно говорить: в первом или как во втором 

предложении?» 

 

Владение общими приемами решения задач, 

выполнение заданий и вычислений: 

а) выполнять задания с использованием 

материальных объектов (счетных палочек), 

рисунков схем; 

б) выполнять задание с помощью рисунков, схем 

выполненных самостоятельно; 

в)выполнять задания на основе свойств 

арифметических действий; 

 

Способность сотрудничать и проявлять 

познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, учитывая позицию партнера 

приобщении и взаимодействии, допуская 

возможность существования у партнёра другой 

точки зрения том числе не совпадающей с его 

точкой зрения. 

 

Перечитывание текста с разными задачами: оценка 

смысла всего текста по его названию, поиск 

нужных частей текста, нужных строчек. Оценка 

смысла всего текста по его названию, оценка 

прагматики текста («в каких случаях говорят то 

или это»), поиск нужных частей текста, нужных 

строчек, поиск и постановка нужных слов. 

 создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Умение строить таблицы и проверять ответы по 

составленной таблице, выполнять действия по 

заданному алгоритму. 
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 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 

знаков, определяющих данную 

предметную область. 

Выполнять задание на основе рисунков и схем 

выполненных самостоятельно. 

 

Умение применять правила, пользуясь 

инструкциями и освоенными закономерностями 

 Логические универсальные 

действия: 

анализ объектов с  целью 

выделения  признака 

(существенных, 

несущественных); 

синтез – составление целого из 

частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих 

компонентов; 

выбор основания 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. 

Анализ парных звонких и глухих звуков и моделей 

слов с этими звуками с целью обнаружения 

существенных признаков: преобладание шума и 

чередование звонких и глухих. 
 

Описывать на основе иллюстрации или 

предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и не живой природы, выделять их 

существенные признаки, выделять новое. 

Проводить сравнение, сериацию, 

классификацию, выбирая наиболее эффективный 

способ решения. 

Подведение под понятие (формулировать правило) 

на основе выделения существенных признаков. 

Установление связи между сменой логического 

ударения в предложении и изменением смысла 

предложения и т.д. 

Строить логическую цепь рассуждений. 

Проводить несложные наблюдения и ставить 

опыты, следовать инструкции и правилам при 

проведении экспериментов, делать выводы на 

основании полученных экспериментов. 

Тема «органы чувств». Проведи опыт и дай ответ. 

По каким признакам и с помощью каких органов 

чувств ты узнал эти предметы? 

 4. Постановка и решение 

проблемы: формулирование 

проблемы; самостоятельное

 создание способов решения

  проблем творческого и

 поискового характера 

Формулирование умения

 осуществлять сравнение и выделять

 общее и различное (проблема использования в

 предложении предлога, установление качества 

звука и т.д.) Умение  применять   правила   и 

 пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями. 

«Из всех слов, выделенных жирным шрифтом, 

выпиши только те, которые подтверждают новое 

правило» 
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Критериями оценки сформированности УУД у учащихся выступают: 
- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Развитие регулятивных умений осуществляется через проблемно-диалогическую технологию 

освоения новых знаний, где учитель – «режиссер» учебного процесса, а ученики совместно с 

ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети используют эти 

умения на уроке. 

 

Класс Определять и 

формулировать цель 

деятельности 

Составить план 
действий по 

решению проблемы 

(задачи) 

Осуществить 
действия по 

реализации плана 

Результат своей 

деятельности 

соотнести  с 

целью и оценить 

его 

1 
класс 

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказывать 

свое предположение 

(версию). 

Учиться работать 

по 

предложенному 

плану 

Учиться совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке 

2 
класс 

Определять цель 

деятельности на 

уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

Учиться 

обнаруживать 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Учиться планировать 

учебную 

деятельность на уроке. 

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ ее 

проверки. 

Работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства 

(учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Учиться отличать

 верно 

выполненное 

задание от 

выполненного 

неверно. 

Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге

 с 

учителем. 

3-4 
классы 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем. 

Работая по 

плану, 

сверять свои 

действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью 

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и

 определять 

степень 

успешности 

выполнения 

 учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

 учителя. своей работы и 

работы всех, 

исходя из 

имеющихся 

критериев. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Умения 1 класс 2 класс 3-4 классы 

Ориентироваться в 

своей 

системе знаний и 

осознавать 

необходимость 

новогознания 

Отличать новое 

знание 

(умение) от уже 

известного с 

помощью 

учителя. 

Понимать, что 

нужна 

дополнительная 

информация (знания)

 для 

решения 

учебной задачи в 

один 

шаг. 

Самостоятельно 

предполагать, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи в 

один 

шаг. 

Делать 
предварительный 

отбор источников 

информации  для 

поиска  нового 

знания 

Ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Понимать, в каких 

источниках  можно 

найти необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи. 

Отбирать 
необходимые для 

учебной задачи 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Добывать новые 

знания 

(информацию) из 

различных 

источников  и 

разными способами 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную  на 

уроке. 

Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем словарях 

и энциклопедиях. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, иллюстрация и 

др.). 

Обрабатывать 
информацию   для 

получения нужного 

результата, в том 

числе и   для 

создания   нового 

продукта 

Делать выводы в 

результате 

совместной 

работы всего класса 

Сравнивать и 

группировать 

предметы и их образы. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы. 

Сравнивать и 

группировать 

факты и явления. 

Определять причины

 явлений, 

событий. 

Делать выводы на 

основе обобщения 

знаний 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы  в 

другую и выбирать 

наиболее 

удобную для себя 

форму 

Подробно 

пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему. 

Составлять простой 

план небольшого 

текста- 

повествования. 

Представлять 
информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы. 
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Личностные универсальные учебные действия 

умения 1-2 классы 3-4 классы 

Оценивать жизненные ситуации (поступки 

людей) 

с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей (нравственных, гражданско- 

патриотических, эстетических), а также с 

точки зрения различных групп общества 

(верующие – атеисты, богатые – бедные и т.д.). 

В предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить 

как хорошие или плохие с позиции 

общечеловеческих нравственных 

ценностей. 

Объяснять (прежде всего – самому себе) свои 

оценки, свою точку зрения, свои позиции. 

Объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как 
хорошие или плохие 

Самоопределяться в системе ценностей. Самостоятельно определять и высказывать 

самые простые, общие для всех людей правила

 поведения  (основы 

общечеловеческих нравственных 
ценностей). 

Действовать и поступать в соответствии с 

этой 

системой ценностей и отвечать за свои 

поступки и 
действия. 

В предложенных ситуациях, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить 

 

Коммуникативные универсальные учебные умения 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, 

чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии 

формирования типа правильной читательской деятельности, которую учитель использует как на 

уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, 

используется групповая форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет 

использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных 

предметных проблем (задач). 

 

навыки 1-2 классы 3-4 классы 

Донести свою позицию до 

других, владея приемами 

монологической и 

диалогической 

речи. 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на

 уровне  одного 

предложения   или 

небольшого текста). Учить 

наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке и 

в жизни. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом учебных и 

жизненных  речевых 

ситуациях. 

Высказывать свою точку 

зрения и пытаться ее 

обосновать, приводя 

аргументы 
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Понять другие позиции 

(взгляды, интересы). 

Слушать и понимать речь 

других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и 

в жизни. 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников, при этом: 

- вести диалог с автором 

(прогнозировать будущее 

чтение; 

-ставить вопросы к тексту,... и 

искать ответы; проверять себя); 

- отделять новое от 

известного; 

- выделять главное; 

- составлять план 

Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои интересы 

и 

взгляды, для того, чтобы 

сделать что-то сообща. 

Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения 

в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). Учится 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. 

 
 

Карта развития универсальных учебных действий и навыков. 

 Учебно- 

органнза 

ционые 

учебно- 

интел 

лектуальн ые 

учебно- 

информа 

ционные 

учебно- 

ком муни 

катив 
ные 

1 класс 

слушать и читать на основе 
поставленной цели 

   • 

осваивать материал на основе 
внутреннего плана действий (уметь 

рассуждать во внутреннем плане 

 •   

вести рассказ от начала до конца, не 
теряя «сюжетной» линии 

•  •  

осуществлять перенос освоенных  •   
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знаний в новые (модифицированные, 
усложненные) условия 

    

осуществлять простейший   анализ   и 
выделение главного в учебном 

материале 

 •   

сравнивать, классифицировать, 
обобщать элементарный учебный 

материал 

 •   

проводить опытную работу (уметь 
применять знания на практике) 

•  •  

уметь понимать поставленную перед 
ним учебную задачу 

•    

уметь организовать рабочее место •    

уметь осуществлять коллективно 
распределенную деятельность 

   • 

читать вслух в соответствии с 
требованиями модели выпускников 

   • 

уметь читать с паузами и ударением    • 

уметь пересказывать услышанное    • 

различать основные элементы книги 

(автор, название, ориентироваться в 

оглавлении) 

  •  

самостоятельно формулировать вопрос 
к картинке 

   • 

вести простейший диалог на основе 
картинки, кадра диафильма 

   • 

уметь записывать под диктовку    • 

темп письма – 25 знаков в минуту    • 

2 класс 

наблюдать  и  фиксировать 

значительное и  существенное в 

явлениях и процессах 

 •   

пересказывать подробно, выборочно  •   

выделять главную мысль на основе 
анализа текста 

 •   

делать выводы из фактов, 
совокупности фактов 

 •   

выделять существенное в  рассказе, 

разделив  его на  логически 

законченные части 

 •   

выявлять связи   зависимости   между 
фактами, явлениями, процессами 

 •   

делать выводы на основе простых и 
сложных обобщений, заключение на 

основе выводов 

 •   

выполнять советы учителя по 
оказанию помощи товарищам 

•    

планировать учебные занятия в 
режиме дня 

•    

самостоятельно соблюдать санитарно- 
гигиенические условия учебной 

•    
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деятельности     

работать с несколькими книгами сразу, 
выбирая материал с определенной 

целевой установкой 

  •  

читать вслух в соответствии с 

требованиями модели выпускника; 

   • 

самостоятельно знакомиться с 
учебными текстами 

    

пользоваться простейшими схемами, 
таблицами 

    

слушать объяснение учителя, 

производя элементарный смысловой 

анализ 

•    

ориентировать в библиотеке, уметь 
работать с каталогами или картотеками 

  •  

темп письма – 40 знаков в минуту  •  • 

3 классы 

переносить свободно, широко знания с 

одного явления 

на другое 

  •  

отбирать необходимые знания из 
большого объема информации 

   • 

конструировать знания, положив в 
основу принцип созидания 

    

систематизировать учебный материал  •   

пользоваться энциклопедическим 
справочным материалом 

•  •  

формулировать простые вопросы на 
основе двух-трех опытов 

 •   

владеть навыками рефлексивного 
анализа 

 •   

переходить свободно от общего к 
более общему, и от общего к частном и 

наоборот 

  •  

темп письма – 70 знаков в минуту  •   

читать вслух в соответствии с 

требованиями модели 

выпускника 100-120 слов в минуту; 

….. про себя – 120-140 слов в минуту 

 •   

4 классы 

самостоятельно работать с учебником •  •  

ситуации приобретения новых знаний 
(произвольная и адекватная 

актуализация прошлого опыта) 

 •   

переносить свободно комплекс 

умственных действий (сравнение, 

аналогии, обобщение и т.п.) с одного 

параграфа на другой, с одного предмета 

на другой 

   • 

распространять полученные знания на •    
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большую совокупность объектов, т.е. 

находить и объяснять конкретные факты 

на основе теоретических 

обобщений 

    

уметь решать нестандартные задачи, 

алгоритмы решений которых не 

изучались 

  •  

сочетать процесс «свертывания» и 
«развертывания» знаний 

 •   

целенаправленно обобщать идеи 

текста на основе выделения главных 

мыслей в его отрезках, частях 

 •   

систематизировать и 

классифицировать 

информацию(сопоставлять 

информацию по темам признаков с 

выделением черт сходства и различия) 

 •   

уметь устанавливать на  основе 

частных  способов общие способы 

решения задач 

 •   

уметь переводить письменную речь в 
устную, самостоятельно преобразовав 

доклад в выступление 

 •   

анализировать методы предстоящей 
работы 

 •  • 

«сцеплять» быстро, свободно 
компоненты нового знания 

 •  • 

писать правильно тезисы (выделять 
главное в письменной форме) 

 •   

читать вслух в соответствии с 

требованиями модели 

выпускника 140-150 слов в минуту; 

… про себя - 170-210 слов в минуту 

 •   

уметь самостоятельно определять 

учебные задачи и 

действовать самостоятельно или 

совместно с товарищами 

 •   

уметь быть ассистентом учителя на 
уроке 

 •   

темп письма – 80 знаков в минуту  •   

систематически работать со словарями 
и энциклопедиями 

   • 

уметь выполнять реферирование, 
обзоры литературы, готовить доклады и 

выступления 

 •   

 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предметного 

содержания 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и многообразии 
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языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, 

воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной 

речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека. 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению 

«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего, способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для формирования 

«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе 

чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий. 

Предмет «Математика» направлен, прежде всего, на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических знаний для 

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

количественных и пространственных отношений», «овладение основами логического и 

алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в 

порядок приводит») в рамках образовательной системы УМК « Перспективная начальная 

школа» у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и 

записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки логических 

рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации. 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной картиной 

мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение 

доступных способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», 

«воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», 

«освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде». 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных    универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности». В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных 
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учебных действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», 

данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка», которые способствуют 

личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных 

представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку 

иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» способствует личностному 

развитию ученика, обеспечивая «воспитание доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний, формирование образа мира как 

единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание 

доверия и уважения к истории и культуре всех народов», Коммуникативные универсальные 

учебные действия формируются в процессе 

«готовности слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий». Развитие познавательных учебных 

действий осуществляется за счет «знакомства с основами светской и религиозной морали, 

понимания их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; формирования 

первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли в истории и 

современности России». 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие 

метапредметных умений. Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний 

у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание 

и формы учебной деятельности. Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно- следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 
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практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в 

том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно- следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные 

и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся. 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий                                                только 

при  соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 

информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» 

новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока в соответствии с требованиями 

системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен 

отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании      ИКТ      также      могут широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 

важность имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют 

и фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. В рамках 

ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность решать учебные 

задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только 

на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 
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При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

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

среде; 

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

и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль 

в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

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

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиа сообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиа сообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учрежде- ния 

(предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 

основного и среднего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря 

на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. Основные проблемы обеспечения 

преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 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 ступени 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 – 
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формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД дошкольного и начального 

образования. 

Для выравнивания стартовых возможностей и формирования навыков учебной деятельности 

(УУД) будущих школьников, в МАОУ СОШ № 3 проводятся занятия предшкольной 

подготовки. 

На основе интегрированного курса подготовки дошкольников к школе разработана рабочая 

программа «Дошкольник». 

Задачи подготовительного курса: 

-обеспечить преемственность между дошкольным и начальным школьным образованием; 

-помочь детям вжиться в позицию школьника; 

-содействовать развитию умений и навыков, необходимых для успешного обучения в 

начальной школе. 

формировать различные знания об окружающем мире, стимулировать коммуникативную, 

познавательную, игровую активность детей в различных видах деятельности; 

обеспечить эмоциональное благополучие ребёнка, развивать его положительное 

самоощущение; 

развивать инициативу, любознательность, способность к творческому самовыражению; 

развивать компетентность в сфере отношений к миру, людям, к себе, включать детей в 

различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми); 

формировать положительное отношение к здоровому образу жизни. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному образованию 

(с использованием программы предшкольной подготовки «Дошкольник»). 

На   ступени предшкольного   образования   должны быть сформированы следующие 

познавательные логические действия: 

- умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

- операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

- умение выделять существенные признаки конктерно-чувственных объектов; 

- умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном материале; 

- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолютизации собствнной 

познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек зрения на объект). 

На уровне начального образования должны быть сформированы следующие общеучебные 

познавательные универсальные учебные действия: 

- развитие широких познавательных интересов и мотивов, любознательности, творчества; 

- готовность к принятию и решению учебных и познавательных задач; 

- ориентация на разнообразие способов решения задач и выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

- развитие познавательной инициативы (умение задавать вопросы, участвовать в учебном 

сотрудничестве); 

- умение выделять существенную информацию из текстов и сообщений учебного и 
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художественного жанров; 

- ориентация в возможностях информационного поиска (библиотеки) и умение 

использовать соответствующие ресурсы в сотрудничестве со взрослым и самостоятельно; 

- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной речи 

в соответствии с задачами общения и нормами родного языка, включая воспроизведение 

прочитанного текста; 

- умение излагать основные положения своего сообщения в письменной речи. 

На уровне начального образования должны быть сформированы следующие логические 

действия: 

сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения тождеств / различия, 

определения общих признаков и составления классификации); 

анализ (выделение элементов и «единиц» из целого; расчленение целого на части); и синтез 

(составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя недостающие 

компоненты); 

сериация – упорядочение объектов по выделенному основанию; 

классификация - отнесение предмета к группе на основе заданного признака; 

обобщение – генерализация и выведение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной связи; 

подведение под понятие – распознавание объектов, выделение существенных признаков и их 

синтез; 

установление аналогий 

Знаково-символические действия. 

Моделирование как универсальное учебное действие. 

На уровне предшкольного образования должны быть сформированы следующие универсальные 

учебные действия: 

- кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных заместителей 

реальных объектов и предметов); 

- декодирование/ считывание информации; 

- умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их частями 

для решения задач. 

На уровне начального образования основным  показателем развития знаково- 

символических универсальных учебных действий становится овладение моделированием. 

Обучение по  действующим программам любых учебных предметов

 предполагает применение разных знаково-символических средств (цифры, буквы, 

схемы и др.), которые, как правило, не выступают специальным объектом усвоения с точки 

зрения характеристик их как знаковых систем. Использование разных знаково-

символических средств для выражения одного и того же содержания выступает 

способом отделения содержания от формы, что всегда рассматривалось в педагогике и 

психологии в качестве существенного показателя понимания учащимися задачи. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального общего образования. 

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. 

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 



71 
 

цель и задачу; 

- планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 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. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения: 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. Учитель знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

− сущность и виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования . Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов (приложение № 2). 

В программах по каждому учебному предмету раскрываются цели и задачи курса, особенности 

структуры, общие подходы и принципы, содействующие достижению поставленных целей и 

задач; представлено содержание курса и тематическое планирование с описанием ключевых 

понятий, полностью соответствующих фундаментальному ядру содержания образования, а 

также учебной деятельности учащихся в соответствии с Программой развития универсальных 

учебных действий и способов их реализации в рамках учебных предметов; даны планируемые 

результаты освоения программ. Учебники и рабочие тетради обеспечивают освоение учащимися 

предметного содержания, формирование познавательных (общеучебных и логических), 

коммуникативных, регулятивных, личностных универсальных учебных действий. Система 

заданий предоставляет ученику возможность выбора деятельности, партнёра и учебных средств, 

а учителю возможность конструировать уроки с опорой на индивидуальные возможности 

каждого ученика. 

Рабочие программы по предметам для учащихся 1-4 классов составлены на основе Программ 

начального общего образования УМК «Перспективная начальная школа», 

«Школа России» и основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 3. Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

разработаны на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и программы формирования универсальных 

учебных действий. 

2.3.Программы курсов внеурочной деятельности (приложение № 3) 

При разработке программы внеурочной деятельности были учтены следующие общие правила 

разработки программ внеурочной деятельности. 

Программы организации внеурочной деятельности школьников могут быть разработаны 

образовательным учреждением самостоятельно или на основе переработки примерных 

образовательных программ. 

Разрабатываемые программы должны быть рассчитаны на школьников определенной 
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возрастной группы (младшие школьники 1 – 4 классы). 

В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. 

Программа содержит: пояснительная записка, в котором есть информация о назначении 

программы, ее структуре, объеме часов, отпущенных на занятия, возрастной группе учащихся, 

на которых ориентирована программа; 

перечень основных разделов программы с указанием отпущенных на их реализацию часов; 

описание разделов примерного содержания занятий со школьниками; характеристику основных 

результатов, на которые ориентирована программа. 

В программе описывается содержание внеурочной деятельности школьников, суть и 

направленность планируемых школой дел и мероприятий. Из описания должно быть видно, на 

достижение какого уровня результатов направлены эти дела и мероприятия. Если программа 

предполагает организацию нескольких видов внеурочной деятельности школьников, то в 

содержании должны быть разделы или модули, представляющие тот или иной вид деятельности. 

При необходимости тот или иной раздел или модуль также может быть подразделен на 

смысловые части. 

Программы могут реализовываться в отдельно взятом классе. Школа разрабатывает программы 

для каждого класса. Разрабатывая программу, педагогу необходимо 

помнить, что разрабатываемая программа должна соответствовать нормативно-правовым 

требованиям к внеурочной деятельности, в том числе  утвержденным СанПиН; 

приступать к разработке программы необходимо с четким и внятным представлением о 

предполагаемом результате;  

выбор форм внеурочной деятельности должен опираться на гарантию достижения результата 

определенного уровня; 

при разработке программы необходимо выстраивать логику перехода от результатов одного 

уровня к результатам другого; 

форсирование результатов и форм недопустимо, так как это не обеспечивает повышение 

качества и эффективности деятельности; 

выбор типа программы, должен быть обусловлен потребностями учащихся и общества и 

имеющимися образовательными ресурсами; 

процесс разработки и реализации программы должен содержать диагностико- аналитическую 

составляющую по определению результативности и эффективности внеурочной деятельности. 

 

2.3.Рабочая программа воспитания обучающихся при получении начального общего 

образования 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 
 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 

традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, село, свою страну; 
 

- беречь и охранять природу, любить свою малую Родину (ухаживать за комнатными 

растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 
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- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 

по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

Виды, формы и содержание деятельности 
 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 
 

На внешкольном уровне: 
 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 
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проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу 

об окружающих. 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям. 

На школьном уровне: 
 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующий уровень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 

театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго 

юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. Создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ школы. 

церемонии награждения (по итогам четверти, года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 
 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

На индивидуальном уровне: 
 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 
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наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы. 

 

 
«День знаний»: общешкольная торжественная линейка. Организуется в сотрудничестве всех 

классов школы. Позволяет создать положительный эмоциональный настрой на начало занятий, 

способствует творческому включению ребят в образовательный процесс, мотивирует 

ответственное отношение к учебе. У присутствующих есть возможность наглядно осознать 

преемственность школьных традиций, испытать чувство причастности к жизнедеятельности 

всей школы, патриотизм. 

 
Выставки творческих работ «Сказки осенних красок», «Мастерская деда Мороза», «Для 

любимой мамы»: проводятся с участием всех параллелей классов в виде больших выставок в 

фойе школы. Способствуют развитию творческого потенциала детей и взрослых, их 

совместному труду, времяпровождению, позитивной коммуникации. Дает возможность 

каждому продемонстрировать свои таланты и способности, не касающиеся предметных знаний. 

Подготовка и проведение концертов для родителей, родственников, жителей микрорайона, 

педагогов, посвященных Дню пожилого человека, Дню учителя, Дню матери, Международному 

женскому дню 8 марта, Дню Победы: проводятся учащимися школы под руководством педагогов 

с привлечением творческих коллективов города, в которых занимаются ученики нашей школы. 

Эти праздничные мероприятия 

поддерживают добрые традиции учреждения, укрепляют связи между поколениями, сплачивают 

педагогов и обучающихся, расширяют представления детей о своих 

одноклассниках и педагогах как о талантливых людях. 

«Посвящение в первоклассники»: праздник, главными участниками и создателями которого 

являются учащиеся и педагоги 1-ых классов. При его подготовке происходит формирование и 

сплочение новых детских коллективов, лучше усваиваются навыки поведения в школе, 

проявляются первоначальные артистизм и творческие способности. 

Фестиваль детского творчества «Созвездие»: проводится в два этапа через систему 

отборочных туров в нескольких номинациях. Целью фестиваля является выявление и 

поддержка одаренных детей. В процессе подготовки происходит обмен опытом педагогов, 

создание творческой атмосферы, духовной общности, ответственности каждого исполнителя и 

творческого коллектива. 

Линейки по итогам четверти, года: проводятся на последней неделе каждой учебной четверти. 

На линейках подводятся итоги успеваемости, посещаемости уроков, дежурства, активности 

детей и классных коллективов школы. Задачи данного мероприятия: стимулировать детей на 

хорошую учебу и активную жизненную позицию; поощрить наиболее добросовестных, 

творческих, успешных и активных учащихся. 

https://pandia.ru/text/category/koll/
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Смотр строевой песни, посвященный Дню защитника отечества: основной целью 

проведения конкурса является целенаправленное формирование у подрастающего поколения 

высокой социальной активности и патриотизма, верности своему Отечеству, готовности к защите 

своей Родины. При проведении данного мероприятия учащиеся становятся более 

дисциплинированными, организованными, у них воспитывается взаимоуважение и 

взаимопомощь. 

Фольклорный праздник "Широкая масленица" готовится и проводится по параллелям 

классов. Учащиеся знакомятся с понятием «народный календарь», в частности праздник 

«Масленица». Во время подготовки учащиеся под руководством педагогов изучают быт, 

традиции, культуру русского народа, знакомятся с разными жанрами фольклора. В празднике 

участвуют не только школьники, но и их семьи, приветствуются командные формы выполнения 

заданий и участия в конкурсах. 

 
 

«День защиты детей»: общешкольное мероприятие, в ходе которого ученики отрабатывают 

в групповой и индивидуальной форме навыки правильного поведения в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Данное мероприятие 

проводится в форме квест-игры с прохождением всех этапов и с отметкой о времени 

прохождения и качественном выполнения заданий в путевом листе. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно- 

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе. 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе дней 
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рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

мероприятия, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса. 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 
 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом. 

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 
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Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Единые классные часы по патриотическому воспитанию: проводятся каждый последний 

четверг месяца в одно время (с 8:00 до 8:20) для всех классов. Классные часы раскрывают 

значение и тематику Дней воинской славы России, памятных дат, значимых событий Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов. Цель классных часов: создать 

условия для формирования гражданственности, чувства патриотизма, долга перед Родиной и 

перед своей семьей, ответственности за свои поступки. 

Профилактические 10-ти минутки: проводятся во время большой перемены по отдельному 

расписанию для каждой параллели классов. Данная форма работы обусловлена необходимостью 

систематического направленного воспитательного взаимодействия с обучающимися с целью 

предотвращения ситуаций, приводящих к 

проступкам или правонарушениям, оздоровления условий жизни детей, установление и 

пресечение действия источников, оказывающих антиобщественное влияние 

«Школьное методическое объединение классных руководителей» - методические 

совещания проводятся в течение всего учебного года. Обсуждаются и решаются задачи 

различной направленности. 

 
Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
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доверительными отношениями друг к другу; 
 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на воспитание у 

школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

Недели предметных знаний: проводятся по отдельному расписанию, которое утверждается в 

начале учебного года. Организаторами мероприятий являются школьные методические 

объединения. Наиболее плодотворным нам кажется формирование у учащихся устойчивого 

познавательного интереса ради самого процесса познания, закрепление отношения к познанию 

как к форме получения интеллектуального удовольствия. Задача перед организаторами стоит не 

из легких - "сломать" стандарт восприятия, показать ребятам известные учебные предметы с 

неизвестной им стороны: не как набор правил, догм, а как нечто живое, постоянно 

развивающееся. 

 
Спортивные праздники «Будешь - сильным, будешь – ловким, со спортивной 

подготовкой», «Стартуют все: девочки, мамы, учителя», «Спортивный калейдоскоп»: готовятся 

и проводятся совместно учащимися, классными руководителями и учителями 

физической культуры. Такие мероприятия формируют и сплачивают классные коллективы, 

развивают интерес к занятиям спортом, здоровому образу жизни. 



81 
 

 
Мероприятия в школьном музее имени Н. Островского - День Неизвестного Солдата, День 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, День памяти жертв 

политических репрессий и другие: проводятся в соответствии с планом 

работы, организуются руководителем музея. Целью данной работы является воспитание 

нравственных чувств и убеждений обучающихся, способствует формированию гордости за 

Отечественную историю, историю своего города, своих предков, ценностного отношения к 

настоящему и прошлому, к людям, живущим на родной земле. 

 
Неделя школьной службы медиации способствует формированию благополучного, 

гуманного и безопасного пространства (среды) для полноценного развития и социализации 

детей и подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций, включая 

вступление их в конфликт с законом. Организаторы данного 

мероприятия ставят перед собой цель распространения знаний и пояснения представлений о 

службе медиации. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
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установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться 

(посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 
 

На уровне школы: 
 

через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников по 

вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 
 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с младшими 

ребятами); 
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На индивидуальном уровне: 
 

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 
Сбор - форум актива детской организации ГУРАН: проводиться два раза в течение учебного 

года, с целью создания условий для самоопределения, самосовершенствования, саморазвития и 

самореализации детей и подростков через организацию активной, 

насыщенной интересными и полезными делами жизни детского коллектива, укрепление 

нравственного климата в нем и гуманных отношений. 

 
«Дежурный класс» - ежедневная самостоятельная деятельность учащихся, направленная на 

поддержание чистоты и порядка в школе, в учебных кабинетах, в школьной столовой, в 

рекреациях школы. Ответственный за дежурство класс самостоятельно планирует дежурство 

классного коллектива, распределяет обязанности. Классный руководитель координирует 

деятельность дежурного класса. В процессе этой работы учащиеся учатся уважительному 

отношению к труду других людей, корректному отношению ко всем участникам 

образовательного процесса. У детей формируются навыки культурного общения и поведения в 

школе. 

Информационная акция старшеклассников «Мы – одна команда!»: организуется для 

сплочения коллектива и построения эффективного командного взаимодействия, 

проводиться учащимися старших классов. Предполагаемые результаты: развитие 

ответственности и вклада каждого участника в решении общих задач; формирование 

благоприятного психологического климата в группе; осознание каждым участником своей роли, 

функций в группе; развитие умения работать в команде. 

 
Модуль 3.6. «Волонтерство» 
 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и 

повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении 

разовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, 

города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом 
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На внешкольном уровне: 
 

участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы; 

посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне 

расположения образовательной организации; 

привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы в проведении 

культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

в помощи по благоустройству территории данных учреждений; 

участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных 

конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы: 

участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы; 

участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа на пришкольном 

участке, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

 
Подготовка и распространение презентаций, листовок, буклетов о правилах поведения, 

правах и обязанностях детей и подростков и др. 

Поздравление жителей микрорайона с праздниками: проводятся в канун праздничных дней, 

на доски объявлений у подъездов домов вывешиваются оформленные обучающимися 

самостоятельно открытки и плакаты. Акция призвана решать следующие 

задачи: сохранение имеющихся и создание новых общественных традиций среди 

молодежи, основанных на добре, милосердии, взаимопомощи; вовлечение 

подростков и молодежи в активные формы гражданского участия и духовно-нравственного 

воспитания; создание условий для демонстрации в подростковой и молодежной среде 

различных видов социальной активности. 

 
Уроки доброты в рамках международного Дня инвалида (с 03.12.2019г.): организуется и 

проводиться учащимися старших классов с целью исследовать, в чем состоит доброе дело и 

добрый поступок; развивать чувство симпатии к людям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), выяснить суть золотого правила морали. 
 

Акция «Блокадный хлеб»: проводиться с целью воспитания патриотизма, чувства 

гордости за свою страну, за свой народ. Задачи акции: познакомить учащихся с понятием 

блокада; пробудить чувство сострадания и гордости за стойкость своего народа в период 

блокады Ленинграда и на протяжении всей Великой Отечественной войны. 
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Мини-концерты «Мы поздравляем ветеранов» (посещение ветеранов на дому). Цели и 

задачи акции: развитие и популяризация добровольческой деятельности; максимальное 

вовлечение учащихся в мероприятия по оказанию благотворительной помощи, 

формирование активной позиции в решении социально значимых проблем; посещение ветеранов 

ВОВ и труда. 

 
Акция «Брось сигарету». Цель акции: способствовать снижению распространенности 

табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения, 

профилактика табакокурения и информирование общества о пагубном воздействии 

табака на здоровье, а также достижению самореализации педагогов и школьников, 

нравственному воспитанию и социальному самоопределению учащихся. 

 
Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 
 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»). 

 

Посещение библиотеки: организуется для учащихся всех параллелей, корректируется в течение 

учебного года. Данные мероприятия призваны пропагандировать ценность чтения книг, 

знакомить обучающихся с историей создания книги и историей развития 

библиотек и библиотечного дела, формировать общую культуру обучающихся, удовлетворять 

индивидуальные потребности обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном и интеллектуальном развитии. 

 
Посещение кинотеатра Россия: целью посещения кинотеатра стало формирование навыков 

общения, культуры поведения в общественных местах. 

 
Посещение ТЮЗа: проводится в течение учебного года, способствует формированию у 

обучающихся нравственных, духовных и культурных ценностей, этических норм и правил 

поведения в обществе. Школьники получают знания о вариантах проведения досуга во вне 

учебное время. 
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Посещение музеев города (музей клубники, картинная галерея, музей почты): проводится в 

течение учебного года. Посредством данных мероприятий создаются условия для 

формирования у обучающихся представлений об истории и достопримечательностях своего 

родного края; об исторических источниках, которые хранятся в музеях. 

 
Экскурсии и концерты проводимые в здании школы (приглашенные коллективы): в 

зависимости от направленности мероприятия у учащихся расширяется общий кругозор, 

осуществляется духовно – нравственное воспитание и приобщение к нормам социума, 

формируется осознание ответственности за сохранение природы, желание участвовать в 

исследовательской деятельности, проявлять творческий и научный потенциал. 

 
3.8. Модуль «Профориентация» 
 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

Участие в проекте по ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов 

«Билет в будущее» Мероприятия данного проекта дабт возможность 
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формировать у обучающихся ответственное отношения к осознанному выбору образовательной 

и профессиональной траектории через расширение границ самопознания в соответствии с 

желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом 

социокультурной и экономической ситуации. 

 
Круглый стол «Профессии сегодня»: организуется для учащихся 8-11 классов с целью оказания 

учащимся помощи в выборе будущей профессии. Результатом проведения 

данного мероприятия становиться составление для каждого ребенка карты с характеристикой его 

интересов, склонностей и способностей. 

 
Выставка книг «В мире профессий»: проводится в помещении школьной библиотеки. 

Организаторы говорят с учащимися о выборе профессии, определяющем весь дальнейший 

жизненный путь человека, его будущее, что от правильности этого выбора зависят их 

самореализация, дальнейшая удовлетворенность своей судьбой и самим собой. 

Библиотекари рассказывают о различных профессиях, знакомят с соответствующей литературой, 

имеющейся в библиотеке, об учебных заведениях города. 

 
3.9. Модуль «Школьные медиа» 
 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьный пресс-центр, школьную 

страничку в социальной сети) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления; 

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

вечеров, дискотек; 

школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

 
Выпуск школьной прессы (оформление школьного пресс-центра): школьные газеты 

выпускаются редакционными коллегиями классов к праздничным мероприятиям и по итогам 
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проведенной недели дежурства. Организация данной активности обучающихся создает условия 

для их информационно-нравственной компетенции, самоутверждения и становления 

личностной зрелости подростков, выявления и развития журналистских 

задатков. 

 
Организация работы по функционированию странички школы в социальной сети 

«ВКонтакте»: работа в данном направлении ведется в течение всего календарного года. Ее 

задачи: привлечение подростков к позитивному общению в  социальных сетях, 

способствующему развитию коммуникабельности, формированию гражданского самосознания; 

активизация работы ученического самоуправления, выявление 

лидеров, развитие инициативы и самостоятельности; развитие интереса обучающихся к 

досуговой деятельности в культурно насыщенной воспитательной среде; 

формирование позитивного отношения детей и подростков к здоровому образу жизни, 

толерантности, содействие их развитию и личностному росту; обеспечение 

информирования о позитивных результатах школьных и внешкольных мероприятий; создание 

благоприятных условий для отслеживания интересов, намерений, окружения подростков 

«группы риска» и предотвращения асоциальных поступков; расширение социальной 

открытости образовательного  учреждения для социума. 

 
3.9. Модуль «Работа с родителями» 
 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности 

На групповом уровне: 
 

Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для 

получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 
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На индивидуальном уровне: 
 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 
 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 
Общешкольные родительские собрания: проводятся 4-5 раз в течение учебного года, если 

есть необходимость, то чаще. Основной целью общешкольного родительского собрания 

является знакомство родителей с целями и задачами работы школы, с новыми уставными 

документами школы, нормативными актами в сфере образования, с основными направлениями и 

итогами работы учебного заведения. 

 
Классные родительские собрания: проводятся не реже 1 раза в четверть, если есть 

необходимость, то чаще. На них родителей знакомят с содержанием и методикой учебно- 

воспитательного процесса в школе (характеристика используемых учебных программ, рассказ 

о проводимых внеурочных мероприятиях, факультативах, кружках и т.п.) 

 
День открытых дверей: готовят данное мероприятие все участники образовательного 

процесса, проводится оно один раз в год, преимущественно в марте. Целью проведения Дня 

открытых дверей является показ талантов и способностей детей. Родители видят своего ребёнка 

одарённым, талантливым в той или иной области. День открытых дверей – это проявление 

уникальности и самих учителей. Учителя проводят уроки – игры, уроки – сказки, диспуты, 

конференции. Учителя проявляют свою неповторимость. Родители видят особенности 

коллектива нашей школы: энергичность, доброжелательность, инициативность, трудолюбие. 

Родительский всеобуч. Его основными направлениями являются: научное и программно-

методическое обеспечение взаимодействия семьи и школы в процессе 

формирования личности ребёнка (подростка); создание в образовательном учреждении системы 

педагогического образования родителей; формирование основ семейного воспитания у 

дошкольника и школьника; вовлечение родителей в совместную 

деятельность по духовному, нравственному, трудовому, физическому воспитанию детей. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным самой 

школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
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привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 
 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 
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и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы. 
 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с 
 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 
 

- качеством профориентационной работы школы; 
 

- качеством работы школьных медиа; 
 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 
Система поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной позиции 

учащихся. 

В школе планируется создать электронный банк данных, куда вносятся индивидуальные и 

коллективные победы обучающихся, призёры и участники конкурсов, соревнований, 

фестивалей муниципального, регионального, всероссийского уровней. 
 

Достижения учащихся в области творчества и спорта отражены на сайте школы, а также на 

информационных стендах школы. Оценка личностных достижений школьников в процессе 

духовно-нравственного развития также может осуществляться с помощью 

фиксирования, накопления и оценивания педагогами, родителями и самим учеником 

результатов его духовно-нравственного развития. Оно представляет собой педагогически 

спроектированную и методически организованную индивидуальную подборку материалов, 
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последовательность которых демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в освоении 

определенных духовных ценностей в рамках воспитательной программы. Система оценки 

достижения планируемых результатов отражается в 

«Портфолио» 
 

Рейтинговая система оценивания достижений учащихся основана на учете накапливаемых 

баллов за дисциплину, отношение к обязанностям и поручениям, участие в конкурсах, 

соревнованиях, других мероприятиях жизни класса и школы. Каждый вид деятельности 

учащихся оценивается соответствующими баллами по разработанной рейтинговой шкале. Итоги 

рейтинга подводятся после каждой четверти и в конце учебного года. 

Формы диагностики социальной успешности   

СОРЕВНОВАНИЯ 

Существенной особенностью соревнований является наличие в них соревновательной 

борьбы и сотрудничества. Результаты участия в соревнованиях разного уровня заносятся в 

портфолио ученика. Именно соревнования дают возможность ребенку максимально 

самореализоваться, проявить самые разные личностные качества. 

КОНКУРС 
 

Конкурс как один из методов диагностики результативности обучения и воспитания учащихся 

способствует развитию познавательной активности, выработке у учащихся интереса к технике, 

позволяет выявить политехнический кругозор. Формируются определенные качества личности: 

внимание, наблюдательность, память, мышление, проявляются творческие наклонности 

самостоятельность, инициатива и др. Кроме отслеживания результатов обучения, способствует 

созданию творческого коллектива, 

являясь одной из форм организации досуга детей. Внимание детей направлено на игровое 

действие, завоевание коллективом победы – мотив, побуждающий учеников к активной 

деятельности. 

ВЫСТАВКА 
 

Участие в выставке является результатом успешной работы в творческих объединениях. 

Выставка организуется с целью создания условий для творческой самореализации личности 

ребенка, активизации его познавательных интересов, развития творческой инициативы. 

Результаты участия помогают определить динамику развития 

Каждый год по результатам учебного года происходит вручение в торжественной обстановке в 

присутствии почётных гостей отмечаются и награждаются учащиеся и классы, особо 

отличившиеся в учебной и социальной жизни школы, города, региона и страны. Основная цель 

этого мероприятия - поощрение заслуг учащихся в жизни школы, развитие стремления к 

успешности, признанию своей деятельности. 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ представляет собой систему комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП 

НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, 

- правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико- 

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого- 

медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности- обеспечивает единство всех элементов коррекционно- воспитательной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов 

организации, 
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взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы 

с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно- 

воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

 

План реализации программы 

 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

 

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

 подбор методов изучения личности 

 подбор методик изучения 
психологических особенностей 

 подбор методик для определения уровня 
обученности, обучаемости, воспитанности, 

воспитуемости 

 подбор методик изучения семьи 

обучающихся 

 методическая и практическая подготовка 
педагогических кадров 

 изучение состояние вопроса 

 предварительное планирование 

 разработка и отбор оптимального 
содержания, методов и форм предстоящей 

деятельности 

 обеспечение условий предстоящей 

деятельности 

 подбор людей и распределение конкретных 

участников работы 

 постановка задач перед 
исполнителями и создание настроя 
на работу 

IIэтап. Сборинформации(начало учебного года) 

 проведение бесед, тестирования,  консультативная помощь в процессе 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического обследования 

 изучение личных дел учащихся 

 изучение листа здоровья учащихся 

 консультация врачей и других 
специалистов 

 посещение семей учащихся 

сбора информации 

 контроль за сбором информации на 
входе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

III этап. Систематизация потока информации(начало учебного года) 
Консилиум (первичный) 
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 уточнение полученной информации 

 определение особенностей развития 
учащегося 

 выделение группы контроля за 
учебно-познавательной 

деятельностью, группы контроля за 

поведением, группы контроля за семьей 

учащегося, профиля личностного развития 

 выработка рекомендаций по 

организации учебно- 
воспитательного процесса 

 анализ результатов психолого- 

педагогического обследования на входе в 

коррекционно-развивающую работу 

 анализ состояния здоровья 
обучающихся 

 планирование коррекционно- 

развивающей деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

 включение коррекционно- 

развивающих целей в учебно- воспитательное

 планирование, привлечение к работе 

других специалистов 

 проведение занятий психологом, 
логопедами, педагогами 

 проведение игр и упражнений 

педагогами 

 медикаментозное лечение учащихся 

 работа с родителями 

 помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы 

 контроль за проведением 
коррекционно-развивающей работы 

V этап. Сбор информации(конец учебного года) 

 проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического 

обследования 

 консультативная помощь в процессе 

сбора информации 

 контроль за сбором информации на 

выходе в коррекционно- 

развивающую деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации(конец учебного года) 
Консилиум(плановый) 

 уточнение полученной информации 

 оценка динамики развития: 

«+» результат – завершение работы «- 
» результат –  корректировка 

деятельности, возврат на II – VI этап 

 анализ хода и результатов 

коррекционно-развивающей работы 

 подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 

Консилиум(заключительный). 

 отбор оптимальных форм, методов, 

средств, способов, приемов взаимодействия 

педагогов с учащимися, родителями 

 повышение профессиональной 

подготовки педагогов 

 перспективное планирование 

 обобщение опыта работы 

 подведение итогов 

 планирование дальнейшей 
коррекционной работы 

 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходевсего учебно- 

образовательного процесса: 

— через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 
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— в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных 

и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

— в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

 
Направления работы 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

АООП НОО. 

 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

 психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 
особых образовательных потребностей: 

— развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 

— развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

 мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО; 

 анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 
коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

- организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

- разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; 

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специальногосопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии 

и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся; 

— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи обучающимся в освоении общеобразовательной программы. 

 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 
взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 
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— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

— оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

— психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; 

— психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности.. 

 

Содержание работы 

Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают основное содержание деятельности специалистов 

образовательного учреждения в области коррекционной педагогики и психологии: 

Субъекты реализации 

коррекционной работы 

в школе 

Содержание деятельности специалистов 

председатель ПМПк  курирует работу по реализации программы; 

 руководит работой ПМПк; 

 взаимодействует с МДОУ, ТОМПК, лечебными учреждениями; 

 осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей 

Классный руководитель  является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации коррекционной работы с учащимися; 

 делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- 

развивающего воспитания и обучения 

Социальный педагог  изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

 осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

учащимися; 

 взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными учреждениями; 

Педагог - психолог  изучает личность учащегося и коллектива класса; 

 анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 

 выявляет дезадаптированных учащихся; 

 изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 

сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 

 осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 

подростков; 

 консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- 

развивающего воспитания и обучения 

Учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

Медицинский  работник 

 исследует речевое развитие учащихся; 

 организует логопедическое сопровождение учащихся.  

 изучает медицинскую документацию обучающихся, историю 

развития ребенка; 
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 выявляет уровень физического и психического здоровья 

обучающихся; 

 участвует в заседаниях ППк; 

 консультирует родителей по вопросам профилактики заболеваний; 

  

  консультирует педагогов по вопросам организации режимных 

моментов с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 изучает интересы учащихся; 

 создает условия для их реализации; 

 развивает творческие возможности личности; 

 решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистовобеспечивающее комплексное, системное 

сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами. 

Взаимодействие специалистов предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ЗПР, 

к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Взаимодействие специалистов 

 

Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемый 
результат 

Диагностическая работа 

Входящая психолого-

медико- педагогическая 

диагностика 

- педагог-психолог 

- учитель-логопед 

- мед.работник 

- соц. педагог 

Анализ документов 

ПМПК и 

медицинских карт; 

Проведение входных 

диагностик. 

Выявление причин и 

характера затруднений 

в освоении учащимися 

АООП ФГОС НОО для 

детей с ЗПР. 

Планирование 

коррекционной 

работы. 

Коррекционно-развивающая деятельность 
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Выбор оптимальных для 

развития 

ребёнка с ЗПР методик, 

методов и приёмов 

коррекционно- 

развивающего 

обучения 

- педагог-психолог 

- учитель 

- соц. педагог 

Приказы, протоколы 

школьного ПМПк, 

рабочие программы, 

планы коррекционных 

занятий 

Фиксирование 

запланированных и 

проведенных 

мероприятий 

коррекционно- 

развивающей работы в 

индивидуальной папке 

сопровождения 

обучающего с ЗПР. 

Заключение договоров 

с внешними 

партнерами о 

психолого-медико- 

педагогическом 

сопровождении 

детей с ЗПР. 

Организация системы 

комплексного 

психолого-медико- 

педагогического 

сопровождения 

учащихся с ЗПР 

Организация и 

проведение 

специалистами 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционно- 

развивающих занятий, 

направленных на 

преодоление 

пробелов в развитии и 

трудностей в обучении 

-Педагог-психолог 
-Учитель  

- Социальный педагог 

-Учитель ритмики 

Заседания ПМПк; 

индивидуальные и 

групповые 

корекционно- 

развивающие 

занятия 

Выполнение 

рекомендаций ПМПК, 

ПМПк; 

Реализация и 

корректировка 

рабочих программ, 

индивидуальных 

планов коррекционно- 

развивающей работы 

Системное 

воздействие на 

учебно- 

познавательную 

деятельность 

учащихся с ЗПР в ходе 

образовательного 

процесса 

-Педагог-психолог 
-Учитель 

-Мед.работник 

-Соц.педагог 

-Классный 

руководитель; 

Мониторинг развития 

учащихся; План 

мероприятий по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся с ЗПР; 

Реализация 

программы 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни как части 

АООП ФГОС НОО 

для детей с ЗПР 

Целенаправленное 

воздействие педагогов 

и специалистов на 

формирование УУД и 

коррекцию 

отклонений в 

развитии, 

использование 

специальных рабочих 

образовательных 

программ и методов 

обучения и 

воспитания, 

учебников, учебных 

пособий и 

дадактических 

материалов, 

технических средств 
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обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования 

Развитие 

эмоционально- 

волевой и личностной 

сферы ребенка и 

психокоррекция его 

поведения 

Педагог-психолог; 

Учитель;  

Социальный педагог; 

Классный 

руководитель; 

воспитатель 

Программа курсов 

внеурочной 

деятельности; План 

работы с родителями; 

План индивидуальной 

воспитательной 

работы с учащимся 

Выявление и анализ 

факторов, 

влияющих на 

состояние и обучение 

ребенка: 

взаимоотношения с 

окружающими, 

детско-родительские 

отношения, уровень 

учебной мотивации. 

Социальная защита 

ребенка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни 

-соц.педагог; 
-учитель 

Рекомендации 

специалистов служб 

сопровождения. 

Индивидуальная 

работа с ребенком и 

семьей в соответствии 

с планом 

мероприятий. 

Организация 

взаимодействия 

школы с внешними 

социальными 

партнерами по 

вопросам соц. 

защиты 

Учет выявленных 

особенностей 

отклоняющегося 

развития ребенка и 

определение путей 

развития с помощью 

которых их можно 

скомпенсировать в 

специально созданных 

условиях обучения 

Консультативная деятельность 

Консультативная 

помощь учителям и 

воспитателям в 

организации 

коррекционно- 

развивающего 

процесса 

обучающихся с ЗПР 

- педагог-психолог 
- учитель 

- соц. педагог 

- мед.работник 

- заседания ПМПк 
- педагогические 

советы 

- семинары 

- индивидуальные и 

групповые 

консультации 

специалистов для 

педагогов 

Выработка 

совместных 

рекомендаций по 

направлениям работы 

с обучающимися с 

ЗПР. Создание 

условий для освоения 

АООП НОО. 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах воспитания и 

обучения ребенка с 

ЗПР 

- педагог-психолог 
- учитель 

- соц. педагог 

-классный 

руководитель 

- собрания 
- консультации 

- индивидуальная 

работа 

- круглые столы 

Выработка 

совместных 

рекомендаций по 

направлениям работы 

с обучающимися с 

ЗПР. Создание 

условий для 

освоения АООП  НОО. 

Информационно-просветительская деятельность 
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Просветительская 

деятельность по 

разъяснению 

индивидуальных 

особенностей детей с 

ЗПР 

- педагог-психолог 
- учитель 

- соц. педагог 

- врач 

- беседы 
- круглые столы 

- сайт школы 

Целенаправленная 

разъяснительная 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса с целью 

повышения 

компетенции в 

вопросах коррекции 

и развития детей с 

ЗПР. 



 

Мониторинг динамики развития обучающихся с ЗПР их успешности в освоении АООП НОО 
 

 

 

 

Критерии и показатели 

планируемых результатов 

Уровни (отмечаются индивидуально для каждого обучающегося) 

Низкий (0-1 балл) Предельный (1-2 балла) Допустимый (2-3 балла) Оптималь 

ный (3-4 

балла) 

Средний 

балл 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г.  

1. Внутренняя позиция школьника 

а) положительное отношение к 
школе 

         

б) преобладание учебной 
деятельности над игровой 

         

в) адекватное содержательное 
представление о школе 

         

г) предпочтение социального 

способа оценки своих знаний 
(отметка) 

         

2. Самооценка         

а) регулятивный компонент 

(способность адекватно судить 

о причинах своего успеха/неуспеха 

в обучении) 

         

б) когнитивный компонент 

(адекватное осознанное 

представление о качествах 

успешного ученика; осознание 

необходимости 
самосовершенствования) 

         

3. Мотивация учебной деятельности 

а) сформированность 
познавательных мотивов 

  107       

б) сформированность          
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социальных мотивов ( стремление 

выполнять социально значимую 
деятельность) 

         

в) стремление к самоизменению 

(приобретению новых знаний и 
умений) 

         

4. Нравственно-этическая ориентация 

а) умение отличать хорошие 
поступки от плохих 

         

б) корректировка своего поведения 

в соответствии с 
моральными нормами 

         

5. Произвольность психической деятельности 

а) целенаправленность          

б) планирование          

в) прогнозирование          

г) контроль          

д) оценка          

е) коррекция          

6. Познавательное развитие 

а) восприятие (дифференциация 

информации разной модальности; 

ориентировка в 

пространственных и временных 
представлениях) 

         

б) внимание (концентрация, 
удержание, переключение, 

распределение) 

         

в) память (владение приемами 
запоминания, сохранения и 

воспроизведения информации) 

         

г) мышление (самостоятельно          



109 
 

 

выполнение мыслительных 

операций: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, 

классификация, установление 

аналогий и причинно- 
следственных связей) 

         

7. Коммуникативные навыки 

а) способность выражения 
просьбы, отказа, недовольства 

         

б) использование навыков 
невербального взаимодействия 

         

в) адекватное выражение 
мыслей и чувств в зависимости от 

ситуации 

         

г) использование речевых средств 

для эффективного 
решения коммуникативных задач 

         

д) владение монологической и 
диалогической формами речи 

         

е) осуществление сотрудничества 

с участниками 
образовательного процесса 

         

8. Эмоциональное развитие 

а) понимание собственных 
эмоций и чувств 

         

б) понимание эмоций и чувств 
других людей 

         

в) адекватное выражение своего 
эмоционального состояния 

         

г) самоконтроль эмоционального 
состояния 

         

9. Речевое развитие 

а) речевая коммуникация          
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б) произношение          

в) фонематический слух          

г) навыки звукового анализа          

д) лексика          

е) грамматический строй          

ж) связная речь          

з) чтение          

и) письмо          



 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 

 
1) Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Учебные занятия проходят в одну смену. Основной формой организации учебного процесса 

является классно-урочная система. Расписание уроков составляется учетом требований СанПиН. 

Коррекционно-развивающая направленность образования учащихся с задержкой психического 

развития достигается благодаря использованию на уроках и во внеурочной деятельности 

различных педагогических технологий: коррекционно-развивающих, информационно-

коммуникационных, проблемного обучения, проектной деятельности, помогающих учащимся в 

получении начального общего образования.

Школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с учащимися по заключению врачебной 

комиссии (ВК). Содержание образования определяется для детей с задержкой психического 

развития исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

учащихся. Социализация обучающихся обеспечивается через участие во внеклассных 

мероприятиях, систему индивидуальных коррекционных занятий. 

Здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении обеспечены соблюдением 

охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе: 

� составление расписания с учетом умственной работоспособности 

обучающихся, 

� организация динамических пауз во время образовательного процесса, соблюдение 

режимных моментов, 

� проведение индивидуальных коррекционных занятий с обучающимися. 

 

2) 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-дефектолога. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задержкой 

психического развития на уровне начального общего образования 

 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития: 

• успешно адаптируется в образовательном учреждении; 
• проявляет познавательную активность; 

• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению 

поставленных задач; 

• имеет сформированную учебную мотивацию; 

• ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 

• организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса. 

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

 дифференцирует информацию различной модальности;

 соотносит предметы в соответствии с их свойствами;

 ориентируется в пространственных и временных представлениях;

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения 

информации;

 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

классификация);

 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;



 

 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;

 контролирует свою деятельность;

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей;

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и 

самоконтроля;

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;

 использует навыки невербального взаимодействия;

 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами речевого 

этикета;

 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.

Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;
 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового 

анализа;

 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 

синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;

 правильно пользуется грамматическими категориями;

 правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию;

 правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по тексту;

 активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для 

передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и монологической 

речью.

2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Частью федерального государственного образовательного стандарта НОО 

обучающихся с ОВЗ является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность школьников – 

понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых 

возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует различать потенциал 

урочной и внеурочной деятельности. Основой формирования гражданской позиции и социальной 

активности может явиться внеурочная деятельность школьников. Она имеет большее, чем урок 

временное пространство, большее количество субъектов – участников того или иного вида 

деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в человеке тех или иных умений, навыков, 

личностных качеств. Внеурочная деятельность – это форма творческого целенаправленного 

взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательного процесса по созданию 

условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества через 

включение в общественно-полезную деятельность, неформальную организацию досуга, имеющая 

целью самореализацию личности во внеурочное время. Внеурочная деятельность не должна быть 

догматической или насильственной (приказной) и формальной. При организации внеурочной 

деятельности необходимо максимально опираться на позитивный опыт ребёнка. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 



 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

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

- формирование умений, навыков социального общения людей; 

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи

 и образовательной организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

- родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других                                        

людей и сопереживания им. 

Следует учитывать, что внеурочная деятельность: 

• является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе; 

• способствует в полной мере реализации требований

 федерального 

• государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

детей с ЗПР; 

• преимуществами данного компонента образовательного процесса является: 

предоставление учащимся возможность широкого спектра занятий, направленных на 

развитие школьника; 

- наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в 

компетенции образовательной организации формирование положительного отношения к 

базовым общественным ценностям; 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка к учебному плану АООП НОО детей с ЗПР  МАОУ СОШ № 3 на 

2021-2022 учебный год 

1. Общие положения. 

 

1.1. Учебный план в соответствии с ФГОС обучающихся с задержкой психического 

развития Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Балаково Саратовской области (далее по тексту - МАОУ 

СОШ №3) на 2021-2022 учебный год фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования для обучающихся с задержкой психического развития. 

1.2. Учебный план определяет основные образовательные направления, перечень учебных 

предметов, их распределение по годам обучения с учётом специфики обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и максимально допустимой нагрузки. 

1.3. Учебный план МАОУ СОШ №3, реализующий адаптированные основные 

общеобразовательные программы начального общего образования (для обучающихся с 

задержкой психического развития) сформирован в соответствии с: 



 

− Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» 

с изменениями от 8 декабря 2020 года, ФГОС начального и основного общего образования, 

утвержденных соответственно Приказами Минобрнауки России №373 от 06.10.2009 года и №1897 

от 17.12.2010 года в редакции от 31.12.2015 года, Уставом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, регламентирующими 

деятельность общеобразовательных организаций. 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

− Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ); 

- Письма МОиН РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06 «О создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами»; 

-Письма Минобрнауки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «Методические рекомендации по вопросам 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

− СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28.09.2020г. 

-Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития; 

-Устава МАОУ СОШ №3; 

-Программой развития МАОУ СОШ №3 на 2017-2021 г.; 

-Планом работы МАОУ СОШ №3 на 2021-2022 уч. год. 

1.4. Учебный план МАОУ СОШ№3, реализующий адаптированные основные 

общеобразовательные программы начального общего образования для детей с ОВЗ (для 

обучающихся с задержкой психического развития) представлен следующим вариантом: 

- для обучающихся с задержкой психического развития 1-4 классов. 

1.5. На основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии в 2021- 2022 

учебном году организовано обучение детей с задержкой психического развития. 

Учебный план школы в 2021-2022 учебном году разработан в соответствии с учетом специфики 

и актуального состояния контингента обучающихся с ОВЗ, имеет варианты: 

 для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) 

 для обучающихся по индивидуальным программам обучения и развития детей- инвалидов 

(на дому). 

Нормативный срок обучения: 

в 1-4 классах - 4года, пролонгация 1год, срок обучения (1-5 лет) 

 Продолжительность учебного года: 

Уровень начального общего образования МАОУ СОШ № 3 в 2021-2022 учебном году 

функционирует в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-4-х 

классах 34 учебные недели;

 продолжительность учебной недели – в 1-4-х классах 5 дней;

 обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 1-х классах 21 час, во 2-4-х 

классах 23 часа при 5-ти дневной учебной неделе;

 продолжительность урока – во 2-4 классах 40 минут.

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP


 

1.4.1. С целью реализации постепенного наращивания учебной нагрузки при 
«ступенчатом» режиме обучения в первом полугодии в первом классе обеспечивается 

организация адаптационного периода: 

 по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре-октябре;

 по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре-декабре;

 по 4 урока по 40 минут каждый в январе-мае.

1.4.2. При проведении трех уроков в день в 1-х классах в течение сентября-октября четвертые 

учебные часы планируются следующим образом: 

 4 урока окружающего мира (экскурсии);

 4 урока изобразительного искусства (экскурсии, игры, импровизации, 

театрализации и т.п.);

 4 урока технологии (экскурсии, игры, импровизации, конкурсы и т.п.);

 4 урока музыки (театрализации, импровизации и т.п.);

 4 урока математики (игры, экскурсии).

Помимо общих рекомендаций по организации уроков в адаптационный период выявляется 

специфика организации уроков по отдельным предметам. 

Обучение организовано в первую смену с 8.00 ч. Во второй половине дня проводятся 

дополнительное образование, система коррекционных занятий с учащимися, а также внеурочная 

деятельность: 

в 1-4 классах – с 13.00 

В 2021 – 2022 учебном году образовательный процесс остается личностно-ориентированным, он 

направлен на индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей и 

возможностей детей, их физического и психического здоровья, рекомендаций ТПМПК. 

С целью сохранения физического и психического здоровья детей, повышения их социально-

психологической защищенности организован охранительный режим учебной и внеурочной 

деятельности, а вся образовательная деятельность строится на основе комплексного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

 

1.6. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 

образовательных отношений включает часы: 

«Русский язык» 1А, Б, классы - 1 час; 

«Русский язык» 2А, Б, классы - 1 час; 

«Русский язык» 3А, Б,В классы - 1 час. 

1.6. В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит коррекционно-

развивающая область и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям. 

 

№ 
п/п 

Направления развития 
личности 

Предполагаемые результаты 

1. Спортивно-оздоровительное Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и 
укреплению здоровья 

2. Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии своего народа. 



 

3. Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствующие формированию мировоззрения, 
эрудиции, кругозора. 

4. Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной 
компетенций 

 
 

1.7. В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания, допускается 

лишь словесная объяснительная оценка. Знания и умения обучающихся 2-4 классов оцениваются 

по 5-х балльной системе (минимальный балл - 1, максимальный балл - 5). 

1.8. Промежуточная аттестация во 2-4 классах осуществляется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по математике (контрольная работа) и русскому языку (диктант с грамматическим 

заданием) в период с 10 по 20 мая. 

1.9. Диагностика уровня обученности во 2-4 классах: 

Вид диагностики 
Срок Предметы Форма 

Входная диагностика Сентябрь Математика контрольная 

(стартовый контроль)   
 

Русский язык 

работа 
 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Полугодовая диагностика Декабрь 

Промежуточная диагностика 

(годовая) 

Май 

1.10. В 1 классах проводится мониторинг сформированности универсальных учебных действий. 
 

2. Учебный план начального общего образования МАОУ СОШ № 3 для 

обучающихся с задержкой психического развития. 

 

2.1. В учебном плане представлены предметные области, коррекционно-развивающая 

область, внеурочная деятельность. 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Основные задачи реализации содержания 

Филология Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Овладение грамотой, основными речевыми 

формами и правилами их применения. Развитие 

устной и письменной коммуникации, способности к   

осмысленному чтению и письму. Овладение 

способностью пользоваться устной и письменной 

речью для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. Развитие способности к 

словесному самовыражению  на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

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, способностей 

к творческой деятельности. 



 

Математика и 

информатика 

Математика Овладение началами математики (понятием числа, 

вычислениями, решением простых арифметических 

задач и другими). Овладение способностью 

пользоваться математическими знаниями при 

решении соответствующих возрасту житейских 

задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и 

другими в различных видах практической 

деятельности). Развитие способности использовать 

некоторые 

математические знания в жизни. 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир Формирование уважительного отношения к семье,

 населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного   и безопасного 

взаимодействия в социуме. Развитие представлений 

об окружающем мире. Развитие способности 

использовать сформированные представления о 

мире для осмысленной  и самостоятельной 

организации безопасной жизни в конкретных 

природных и климатических условиях. Развитие 

активности, любознательности   и разумной 

предприимчивости во взаимодействии с 

миром живой и неживой природы 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному 

развитию,нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории. 

Искусство Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Накопление первоначальных впечатлений о разных 

видах искусств (музыка, живопись, художественная 

литература, театр и другие) и получение доступного 

опыта художественного творчества. Освоение 

культурной среды, дающей ребенку впечатления от 

искусства, формирование стремления и привычки к 

посещению музеев, театров, концертов. Развитие 

опыта восприятия и способности получать 

удовольствие от произведений разных видов 

искусств, выделение собственных предпочтений в 

восприятии искусства. Формирование простейших 

эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребенка и их использование в 

организации обыденной жизни и праздника. 

Развитие опыта 

самовыражения в разных видах жанра. 



 

Технология Технология Овладение основами  трудовой 

деятельности, необходимой в разных жизненных

  сферах, овладение 

технологиями,         необходимыми         для 

полноценной коммуникации, социального и 

трудового      взаимодействия.      Овладение 

трудовыми умениями, необходимыми в разных 

жизненных сферах, овладение умением адекватно 

применять доступные технологии и освоенные 

трудовые навыки для полноценной

 коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Формирование положительного 

опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего 

жизнеобеспечения, социального развития и 

помощи близким. 

Физическая 

культура 

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. Овладение основными 

представлениями о собственном теле, возможностях 

и ограничениях его физических функций, 

возможностях компенсации. Формирование 

понимания связи телесного самочувствия с 

настроением, собственной активностью, 

самостоятельностью и независимостью. Овладение 

умениями поддерживать образ жизни, 

соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами. 

Овладение умениями включаться в занятия на 

свежем воздухе, адекватно дозировать физическую 

нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный 

режим питания и сна. Формирование умения 

следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. Развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне основного 

общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 



 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. Содержание 

учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное 

восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся 

с ЗПР. 

2.2. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных для 

обучающихся с ЗПР. 

Содержание образования на уровне начального общего образования в МАОУ СОШ № 3 

определено следующими системами учебников: 

 «Школа России» - 1-4 классы;

 Русский язык» 1А,Б, 2А,Б, 3А,Б,В - в соответствии с примерной программой по 

преподаваемым УМК «Школа России» (1,2,3,4 классы) - 1 час с целью увеличения часов русского 

языка обязательной части.

Спецификой учебного плана 4А,Б,В классов является обучение родному языку и литературному 

чтению на родном языке в количестве 0,5 часа в неделю на каждый учебный предмет. Цели 

изучения курса родного языка: 

 совершенствование коммуникативных умений, развитие языковой интуиции;

 включение учащихся в практическую речевую деятельность на родном языке;

 первое знакомство с фактами истории родного языка;

 расширение представлений о различных методах познания языка;

 

2.3. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

отношений, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями: 

- 1 и 1 дополнительный классы – 21 ч 

- 2 класс – 23 ч 

- 3 класс – 23 ч 

- 4 класс – 23 ч 

2.4. В начальных классах производится деление на подгруппы при организации занятий при 

наполняемости класса 25 человек: 

 по иностранному языку.

2.5. На прохождение программы курса ОРКСЭ в 4 классах отводится 1 час в неделю. Учебный 

курс ОРКСЭ представлен модулем: «Основы православной культуры». 

2.6. Коррекционно-развивающая область является обязательной частью учебного плана, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. Коррекционно- развивающая 

область включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического 

развития обучающихся. 
Коррекционно-развивающая область в объеме 5 часов представлена: 

-занятия с педагогом-психологом; 

-занятия с социальным педагогом; 

-индивидуальная работа учителя начальных классов. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. 

На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на групповые занятия- до 40 минут. 



 

Учебный план 

начального общего образования МАОУ СОШ № 3   с задержкой психического развития 

на 2021-2022 учебный год (5-дневная неделя) 

 

Предметные области Учебные Предметы 
 

классы 

Количество часов в неделю 

1А,Б 2А,Б 3А,Б,В 4А,Б,В всего 

 Обязательная 
часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 
(русский) 

0 0 0 0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном 
языке (русском) 

0 0 0 0,5 0,5 

Иностранный 
язык 

Английский язык 
 

– 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

0 0 0 0 0 

      

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 



 

Коррекционно-развивающая область 
Коррекционно-развивающая область 1 

кл. 
2 
кл. 

3 
кл. 

4 
кл. 

Коррекционно-развивающая область 
с педагогом-психологом 

2 2 2 2 

Индивидуальная работа учителя – предметника, учителя 
начальных классов 

2 2 2 2 

Коррекционно-развивающие занятия с социальным педагогом 1 1 1 1 

Всего 5 5 5 5 



 

Учебный план 

МАОУ СОШ № 3 для обучающихся с ОВЗ, 

 находящихся на индивидуальном обучении на дому 

на 2021/2022 учебный год 

Учебный план для детей, находящихся на домашнем обучении на 2021-2022 учебный составлен 

в соответствии с действующей нормативно-правовой базой: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г 

№273-ФЗ, определяющий социальные гарантии прав граждан на индивидуальное образование на 

дому детей- инвалидов по индивидуальной образовательной программе реабилитации для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школ; 

 Положение об организации индивидуального обучения детей-инвалидов на дому, 
утвержденного образовательным учреждением; 

 Устав МАОУ СОШ №3 

Основания для организации обучения на дому: 

 справка, выданная на основании решения врачебной комиссии; 

 рекомендации ТПМПК; 

 согласие родителей (заявление). 

Цель: создание условий для обучения детей-инвалидов с учетом их психофизических и 

индивидуальных возможностей, оказания помощи семье в воспитании детей и получении ими 

основного общего образования. 

Все обязательные предметы учебного плана входят в состав индивидуального учебного плана 

обучающегося на дому ученика. С учетом индивидуальных и специфических особенностей 

обучающегося и по согласованию с родителями обучающегося, их потребностями, учебные 

планы содержат часы для обучения в очной и заочной форме. 

При необходимости специалисты службы сопровождения оказывают учащимся и их родителям (а 

также учителям) необходимую консультативную и практическую помощь. Контроль выполнения 

индивидуальных учебных планов обучения и развития детей- инвалидов по предметам учебного 

плана осуществляют учителя домашнего обучения, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе. 

Журнал проверяется ежемесячно, ведутся и подлежат проверке рабочие тетради учащихся с 

целью оказания необходимой методической и консультативной помощи в освоении 

индивидуальных образовательных программ обучения и развития по предметам учебного плана. 

Учебный план 

МАОУ СОШ № 3 для обучающихся на дому  

    с задержкой психического развития 

на 2019/2020 учебный год 

 

Предметные области Учебные Предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю 

1А,Б 2А,Б 3А,Б,В 4А,Б,В всего 

 Обязательная 

часть/форма 
обучения 

о ч заоч- 

ная 

оч заоч 

ная 

оч заоч 

ная 
о ч заоч ная  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 2 2 2 2 2 2  

Литературное 
чтение 

1 3 1 3 1 3 1 1  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - - - - - - 0,5  

Литературное чтение 

на родном 
языке 

- - - - - - - 0,5  

Иностранный 
язык 

Английский язык 
 

- - 1 1 1 1 1 1  



 

Математика и 
информатика 

Математика 3 1 2 2 2 2 2 1  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 1 1 1 1  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- -  - - - - 1  

Искусство Музыка 0, 

2 

5 

0,75 0, 

25 

0,75 0, 

25 

0,75 0, 

2 

5 

0,75  

Изобразительное 

искусство 

0, 

2 

5 

0,75 0, 

25 

0,75 0, 

25 

0,75 0, 

2 

5 

0,75  

Технология Технология 0, 

2 

5 

0,75 0, 

25 

0,75 0, 

25 

0,75 0, 

2 

5 

0,75  

Физическая 

культура 

Физическая культура 0, 

2 

5 

2,75 0, 

25 

2,75 0, 

25 

2,75 0, 

2 

5 

2,75  

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

         

Русский язык  1  1  1   3 

Итого 8 

ч 

13 ч 8ч 15 ч 8ч 15ч 8 

ч 

15ч 32 

ч 

58 

ч 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 23 23 23 90 

 

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 
Требования к кадровым условиям реализации АООП включают: 
 

 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 
работниками;

 уровень квалификации педагогических и иных работников школы;

 непрерывность профессионального развития педагогических работников.

Школа укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности и обеспечивает 

работникам возможность повышения профессиональной квалификации через 

профессиональную подготовку или курсы повышения квалификации. 

МАОУ СОШ№3 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определённых АООП. 

 

 

 



 

Финансовые и материально-технические условия 

Бюджет школы финансируется Учредителем в соответствии со сметой. Финансирование школы 

осуществляется на основе государственных нормативов в расчете на одного обучающегося. 

Источниками финансирования являются: средства бюджета федерального, регионального  

значения. 

Материально-технические условия реализации АООП 

В рамках реализации АООП НОО для обучающихся МАОУ СОШ № 3 

обеспечивает удовлетворяющими особыми образовательными потребностями 

учащихся с ОВЗ учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего образования. Образовательное учреждение и специалисты 

сопровождения имеют доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, предназначенным для учащихся с ОВЗ. Школьная библиотека 

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего образования. Библиотека 

образовательного учреждения, где будут обучаться дети с ОВЗ, укомплектована научно-методической литературой 

по специальной психологии и коррекционной (специальной) педагогике, печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР, включая формирование «академических» знаний и жизненной компетенции ребенка с ОВЗ. 

Учебный класс, кабинет Наименование оборудования Коли 

честв 

о 

Наличие выхода 

в 

Интернет 

спортзал Гимнастические скамейки 4 + 

 Козёл   

 Мостик 1  

 бревно 1  

 Спортивный инвентарь: 1  

 Мячи 6  

 Скакалки 10  

 Обручи 5  

 Инвентарь для фитнеса 10  

Кабинет начальных классов 

№2 
Набор карточек по предметам 25 + 

Доска учебная 1 

глобус 1 

 Карта географическая Российской Федерации 1  

Мультимедийный проектор 

Таблицы по русскому языку, математике на темы за курс 1- 4 

классов; 

-Задачи 

-Нумерация 

-Величины, единицы измерения 

-Знакомство с геометрией 

-Предложение 

-Письмо и развитие речи 

-Обучение грамоте, алфавит 

-Русский язык. Орфография 

-Математика и мир вокруг нас Коллекция камней, горных 

пород, видов бумаги, 

гербарий растений. 

1  
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