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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее –АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) –это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 

203-ФЗ); 

- требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) (приказ Министерства образования и науки РФ от 

19.12.2014 года №1598); 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой начального 

общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития 

(ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

 
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, а также способы определения 

достижения этих целей, планируемых результатов. 

Целевой раздел включает: 
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 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. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в школе разработана 

программа АООП НОО обучающихся с ЗПР— вариант 7.1. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования. 

Определение содержания АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее — ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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Решение о переводе обучающегося с ОВЗ на АООП принимается на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и при согласии (письменном 

заявлении) родителей (законных представителей). АООП НОО обучающихся с ЗПР может 

быть реализована в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, в форме надомного и (или) семейного обучения. Дети, уровень 

психофизического развития которых в целом соответствует возрастной норме, могут на 

постоянной основе обучаться по обычной образовательной программе в одном классе со 

сверстниками, не имеющими нарушений развития. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

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). 
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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), 

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; 



6 
 

▪ 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. 

Цель и задачи реализации АООП НОО 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР: 

– обеспечение выполнений требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

– обеспечение многообразия специальной поддержки в получении образования 

обучающихся и выстраивания образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР, направленных на преодоление 

существующих ограничений в получении образования. 

Для достижения поставленной цели и реализации АООП НОО предусматривается 

решение основных задач: 

– формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их 

личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное,интеллектуальное, 

физическое); 

– охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

социального и эмоционального благополучия; 
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– формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями 

– формирование основ учебной деятельности; создание специальных условий для 

получения образования в соответствии с возрастными, индивидуальными 

особенностями и особыми образовательными потребностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого обучающегося как субъекта отношений в сфере 

образования; 

– обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и 

организационных форм получения образования обучающимися с учетом их 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и 

индивидуальных особенностей; 

– формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и особых 

образовательных потребностей разных групп обучающихся. 

Общая характеристика АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1) 

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

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения 

(1 - 4 классы). 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре 

АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования 

(далее — ФГОС НОО). 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое 
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сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико- педагогического обследования, с учетом 

ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

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 (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

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

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 
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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 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. Дифференциация образовательных программ 

начального общего образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься 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. Общие ориентиры для 

рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим 

образом. 

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

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

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

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 
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работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо 

перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени 

выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом 

наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

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 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 
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- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 

(быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и 

др.); 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

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

также специальной психо-коррекционной помощи, направленной на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- 

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

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

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной деятельности 

и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Для осуществления коррекционной работы созданы необходимые условия для 

получения качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья 

и оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов. 

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

обеспечивающий единую работу по социальной адаптации и реабилитации обучающихся с 

ЗПР. Работа консилиума регламентируется Положением о ПМПк, которое рассматривается 

на педагогическом совете и утверждается директором школы. 

2. Психолого-социально-педагогическая помощь включает в себя: 

 психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

 коррекционно-развивающие, психологические занятия с обучающимися. 3. 

Создана система внеурочной деятельности, основанная на принципах коррекционной 

работы. 
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При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии дифференцированного, 

индивидуального обучения. 

Коррекционную помощь обучающимся с ЗПР оказывают специалисты:, педагог – 

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

 
1. 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ЗАДЕРЖКОЙ     ПСИХИЧЕСКОГО     РАЗВИТИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения АООП НОО ОВЗ(далее —планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико- 

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся 

с 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; 
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– 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.; 
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– 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; 

– 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. 
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 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 отражают: 

– способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

– способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и 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; 
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– осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать 

процесс и результат деятельности; 

– сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООПНОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

– сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями в программах 

психолого-педагогического сопровождения. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

(логопедические и психокоррекционные занятия). 

Логопедические занятия направлены на формирование и развитие различных видов 

устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе 

обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, 

уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических 

полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекцию 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Целью психокоррекционных занятий является создание организационно- 

педагогических условий, способствующих профилактике, своевременной диагностике, 

коррекции и дальнейшему развитию устной и письменной речи детей с ограниченными 

речевыми возможностями и помощи им в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Коррекционный курс «Ритмика», направленный на развитие чувства ритма, связи 

движений с музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений  

и навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями 

на связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков 

физического развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение 

элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического  

вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающихся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

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

индивидуальный темп освоения содержания образования, и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

. Система оценки достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов 

АООП НОО вариант 7.1 (далее — Система оценки) соответствует ООП НОО. Обучающиеся с 

НОДА имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в иных 

формах (в соответствии с особенностями обучающегося с НОДА), на специальные условия 

проведения оценки результатов освоения АООП НОО, что включают: 

1) специально организованная среда и рабочее место обучающегося с НОДА в 

соответствии с особенностями ограничений здоровья; 
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2) при необходимости сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в соответствии 

с особенностями ограничений здоровья; 

3) ассистивные средства и технологии; 

4) увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

6) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. Система оценки 

достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 

6.1) предусматривает оценку достижения обучающимися с НОДА планируемых результатов  

освоения программы коррекционной работы, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов 

деятельности. 

Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой оценку 

достижения обучающимся Планируемых результатов программы коррекционной работы 

(курсов коррекционно-развивающей области). 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 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 разного уровня. 



20 
 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 

программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго поколения результаты  

образования включают: 

• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности и др.); 
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• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или 

нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации учащихся и 

др.) 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Достижение планируемых результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. В результате изучения всех 

без исключения предметов при получении начального общего образования у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

 

 
Оценка личностных результатов. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

1. самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

3. морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной  

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 
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Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательному учреждению; 

- ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

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

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

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

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

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

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем; способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Другим методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. Личностные результаты 

выпускников при получении начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 

учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 
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В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения учащихся, 

определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые задаются в 

стандартах образования. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий  

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

действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 

- способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

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

инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

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

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

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

поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные 

работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в учебном плане. 

Предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов  

(далее — систему предметных   знаний),   и,   вовторых,   систему   формируемых   действий 

с учебным материалом   (далее —   систему предметных действий),   которые   направлены 

на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой 

для последующего изучения курсов. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием на основе 

метапредметных действий. 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

предоставления результатов, условия и границы применения системы оценки 

Объектом системы оценки выступают планируемые результаты. 

Система оценки ориентирована в соответствии со стандартом на достижение результата: 

- духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты); 

- формирование универсальных учебных действий (метапредметные результаты); 

- освоение содержания учебных предметов (предметные результаты). 

Направления оценочной деятельности в гимназии: 
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- оценка предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

- комплексный подход к оценке результатов; 

- оценка индивидуального прогресса обучающихся. 

Целями оценочной деятельности являются: 

- овладение обучающимся умениями по использованию знаний; 

- обеспечение оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся в ходе 

освоения АООП НОО. 

Оценку планируемых результатов ведут педагогические работники 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- проект, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную аттестацию; 

- итоговую оценку выпускника. 

К внешним процедурам относятся: 

- независимая оценка качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Внутренняя система оценки качества образования – главный источник информации 

для диагностики состояния образовательной деятельности, основных результатов 

деятельности гимназии. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем, оценка личностных и 

метапредметных результатов ведётся учителем и педагогом - психологом в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы 

в ходе внутришкольного мониторинга: заместители директора по своим направлениям 

организуют и проводят мониторинг; директор школы – обобщает, анализирует и доводит 

информацию до участников образовательных отношений. 
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Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на уровне начального общего образования. Проводится педагогом-психологом 

совместно с учителем в начале 1-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки 

динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, 

уровень сформированности интуитивного, логического, визуально-линейного и визуально- 

структурного мышления, знакового-символического моделирования, зрительно-моторной 

координации, скорости переработки информации и внимательности, навыков сотрудничества 

и самооценки. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы  

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, и др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой 

для индивидуализации учебной деятельности. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции образовательной деятельности и 

его индивидуализации. 
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Проектная деятельность является одним из методов оценки достижения 

метапредметных результатов. 

Работа над любым проектом предполагает: 

 определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера; 

 работу по составленному плану; 

 понимание и анализ причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 

ситуации; 

 организацию взаимодействия в группе: распределение ролей, умение договариваться 

друг с другом и т.д.; 

 прогноз последствия коллективных решений; 

 оформление своих мыслей в устном и письменном виде, в том числе с применением 

средств ИКТ; 

 защиту своей точки зрения, ее аргументация. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности в 

МАОУ СОШ №17 города Липецка. 

 
Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов по 

периодам обучения (триместры, год), по результатам написания диагностических, 

комплексных контрольных работ; контрольных испытаний по русскому языку ( диктант) и 

математике (контрольная работа); 

- оценка уровня достижения личностных и метапредметных результатов по 

результатам диагностик, которые проводит педагог-психолог; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

диагностических и административных контрольных испытаний. 
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Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается планом- 

графиком, доводится до всех участников образовательных отношений. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей 

коррекции образовательной деятельности и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в приказах или справках. 

 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с локальным актом МАОУ 

СОШ№17 города Липецка «О форме, периодичности проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные образовательные 

программы» и представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

Промежуточная аттестация во 2-4 х классах осуществляется по итогам учебного года. 

Результатом промежуточной аттестации является годовая отметка. Годовая отметка 

выставляется как среднее арифметическое триместровых отметок по правилам 

математического округления. Промежуточная аттестация проводится по завершению освоения 

программ учебного предмета, курса за учебный год (класс), в сроки, установленные 

календарным учебным графиком. 

 
Особая ситуация может сложится с учениками 1 класса в том случае, если 

педагогическое наблюдение, данные динамики учебных достижений и психолого- 

педагогическое обследование дают основания предполагать о не усвоении программы 1-го 

класса. В таком случае родителям ученика рекомендуется пройти обследование психолого- 

медико-педагогической комиссии. Ее заключение о наличии ОВЗ и рекомендации будут 

основанием для обучения по адаптированной образовательной программе с учетом 

индивидуальных потребностей и возможностей (с согласия родителей). 

 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфолио: результатов промежуточной аттестации по всем учебным 

предметам и периодом обучения, результатов комплексных контрольных работ по годам 

обучения и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, 
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математике и комплексной работы на межпредметной основе), результатов внеурочной 

деятельности. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении контроля за достижением планируемых результатов учащихся определяются 

педагогическими работниками с учетом программы по предмету, Программой формирования 

УУД. 

Критериями оценки образовательных результатов являются требования к планируемым 

результатам стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. Критерии 

определяются задачами обучения по тому или иному предмету и представляют собой перечень 

различных видов деятельности обучающегося, которую он осуществляет в ходе работы и 

должен освоить. 

Основные параметры критериального оценивания: 

- наличие критериев (измеряемые показатели); 

- оценка критериев (описание результата); 

- уровни оценивания (шкала оценивания измеряемых показателей, перевод баллов в отметку). 

 
 

Виды контрольно-измерительных материалов для оценки достижения планируемых 

результатов, проводимых учителем: 

- тематические проверочная или контрольная работа; 

- тест; 

- административная контрольная работа по русскому языку и математике по итогам года; 

- комплексные контрольные работы на межпредметной основе; 

-тексты всероссийских проверочных работ и т.д. 

Диагностические, тестовые, проверочные, контрольные работы могут быть как в 

печатном, так и в электронном виде, как стандартизированными, так и разработанными 

учителем или заместителем директора. При разработке контрольно-измерительных 

материалов учитывается, что в основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 
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информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами - с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

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

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Разработанные контрольно- 

измерительные материалы учителем или заместителем директора рассматриваются на 

заседании кафедры учителей. 

В контрольных работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной 

основе осуществляется оценка (прямая или опосредованная) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

 
Различие оценки и отметки. Учитель и ученики в процессе обучения различают 

словесную оценку любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной 

или метапредметной). 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию: 

- учитель у себя в таблице( журнале, дневнике) результатов ставит «+», 

- ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок. 

В последующих классах при появлении балльных отметок отметка может быть 

поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а только за самостоятельное 

решение учеником учебной задачи (выполнение задания). 

Оценка образовательных достижений обучающихся 1 класса в течение учебного года, 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе, осуществляется 

качественно, без фиксации достижений учащихся в классном журнале в виде отметок по 

пятибалльной шкале, со 2 класса по всем предметам учебного плана выставляется отметка по 

пятибалльной системе оценивания (для выставления отметок используются следующие 

символы: «2», «3», «4», «5»). 

Оценка − это словесная 

характеристика результатов 

действий 

Отметка − это фиксация результата оценивания в 

виде знака из принятой системы 
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Оценивать можно любое действие 

ученика (особенно успешное): 

удачную мысль в диалоге, 

односложный ответ на 

репродуктивный вопрос и т.д. 

Отметка ставится только за решение продуктивной 

учебной задачи, в ходе которой ученик 

осмысливал цель и условия задания, 

осуществлял действия по поиску решения 

(хотя бы одно умение по использованию 

знаний), получал и представлял результат. 

Оцениваться может всё Отметкой фиксируется (за исключением 1-го 

класса) только демонстрация умения по 

применению знаний (решение задачи). 

 

Критерии оценивания- по признакам трёх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что решали 

уже много раз, где требовались отработанные действия и усвоенные знания. 

Качественные оценки: «хорошо» и «нормально» ( решение с недочётами) 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось, либо действие в новой, непривычной ситуации, либо использование новых, 

усваиваемых в данный момент знаний 

Качественные оценки: «отлично» и «почти отлично» (решение с недочётами) 

Максимальный уровень решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи», 

для(необязательный) которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 

ступенях образования. 

Качественная оценка - «превосходно». 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 

любой балльной шкале 

Уровни успешности 5-балльная шкала 
100% - я 

шкала 

Не достигнут необходимый 

уровень 

 

Не решена типовая, много раз 

«2» (или 1) 

 
ниже нормы, 

 
 

0-49% 
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отработанная задача неудовлетворительно  

 

 

 

 
Необходимый (базовый) уровень 

 
Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались 

отработанные умения и уже 

усвоенные знания 

«3» 

 
норма, зачёт, удовлетворительно. 

 
Частично успешное решение (с 

незначительной, не влияющей на 

результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

 

 

 

 

 
50-79% 

«4» 

 
хорошо. 

 
Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

 

 

 

80 – 99% 

Повышенный (программный) 

уровень 

 

Решение нестандартной задачи, 

где потребовалось 

 

либо применить новые знаний по 

изучаемой в данный момент теме, 

 

либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непривычной 

ситуации 

«4» близко к отлично. 

 
Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

 

 
80-99% или 

 
50-70% п.у. 

«5» отлично. 

 
Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

100% 

 
Или 

 
70-100% п.у. 

Максимальный (необязательный) 

уровень 

 

Решение задачи по материалу, не 

«5» 

 

Частично успешное решение (с 

незначительной ошибкой или с 

Отдельная 

шкала: 50- 

69% 
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изучавшемуся в классе, где 

потребовались 

посторонней помощью в какой-то 

момент решения) 

 

 

либо самостоятельно добытые 

новые знания, 

либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения 

«5 и 5» превосходно. 

 
Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью 

самостоятельно) 

 
Отдельная 

шкала: 

 

70-100% 

 

Формы представления образовательных результатов: таблицы образовательных 

достижений (электронная база), БАРС Web – электронная школа, МАОУ СОШ№17 города 

Липецка, приказы по результатам внутришкольного контроля, характеристики обучающихся. 

 
Фиксация результата позволяет участникам образовательных отношений оценить 

успешность освоения обучающимися содержания учебных предметов. В МАОУ СОШ№17 

города Липецка используется формула для расчета качественных показателей достижения 

планируемых результатов: 

 

- уровень достижения планируемых результатов = (количество учащихся имеющих по 

результату «5», «4», «3») х 100% / общее количество учащихся; 

 

- качество достижения планируемых результатов = (количество учащихся, имеющих по 

результату «5», «4») х 100% / общее количество учащихся; 

 

Условия и границы применения системы оценок. 
 

 
 

 Объект оценивания 

Познавательные, 

результаты 

регулятивные Личностные результаты 

Границы применения При оценке метапредметных и К результатам индивидуальных 

системы оценок предметных планируемых достижений обучающихся, не 

 результатов используется уровневый выносимым на промежуточную 

 подход, планируемые результаты аттестацию, относятся личностные 
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 разделены на два блока: 

обучающийся научится –достижение 

планируемых результатов 

оценивается в рамках промежуточной 

аттестации и текущего контроля 

успеваемости с использованием 

персонифицированных процедур; 

обучающийся получит возможность 

научиться–для оценки планируемых 

результатов используются 

неперсонифицированные процедуры. 

планируемые результаты. 

Условия применения 

системы оценок 

Систематичность, личностно - ориентированность, позитивность – основные 

постоянные принципы современной оценочной деятельности педагога 

 

 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в 

целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с  

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфолио (портфель достижений) обучающегося. Как показывает опыт 

его использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 
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индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

Портфолио — 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. 

 
«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, 

общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих текущих 

достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего дальнейшего 

развития (основным видом «Портфеля достижений» должна быть папка с файлами, хранящая 

материалы на бумаге и на электронных носителях (диски, флешки). 

Одновременно «Портфель достижений» может существовать и в электронном виде. В 

него автоматически могут поступать данные из электронных Таблиц результатов и из 

Электронного дневника. Его свободно может пополнять ученик и время от времени (не реже 

раза в год) его материалы могут копироваться и переноситься в БАРС Web – электронная 

школа. 

Итоговая оценка по окончании обучения в начальной школе определяется на основе 

всех положительных результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на 

основе итоговой диагностики предметных и метапредметных результатов. 

Итоговая оценка по окончании обучения в начальной школе - это словесная 

характеристика достижений ученика, которая создаётся на основании трёх показателей: 
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1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» - 

совокупность всех образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике 

(освоение опорной системы знаний – через решение задач); 

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и 

итоговой комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных 

действий с предметными и надпредметными знаниями. 

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх 

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 

Вывод-оценка Показатели 

(о возможности 

продолжения образования 

на следующем уровне 

образования) 

(процентные показатели установлены авторами примерной ООП) 

Комплексная оценка 

 
(данные «Портфеля достижений») 

Итоговые работы 

 

(русский язык, математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной Не зафиксировано достижение Правильно выполнено менее 

системой знаний и планируемых результатов по всем 50% заданий необходимого 

необходимыми учебными разделам образовательной (базового) уровня 

действиями программы (предметные,  

 метапредметные, личностные  

 результаты)  

2.Овладел опорной Достижение планируемых Правильно НЕ менее 50% 

системой знаний и результатов по всем основным заданий необходимого 

необходимыми учебными разделам образовательной (базового) уровня 

действиями, способен программы как минимум с оценкой  

использовать их для «зачтено»/«нормально»  

решения простых   

стандартных задач   

3. Овладел опорной 

системой знаний на 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

Правильно 

заданий 

не менее 65% 

необходимого 
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уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе 

при решении 

нестандартных задач 

половине разделов 

образовательной программы с 

оценкой «хорошо» или «отлично» 

(базового) уровня и не менее 

50% от максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

Педагогический совет МБОУ СОШ №5 г.Грязи на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством просвещения Российской Федерации. 

 
Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования 

Формой оценки деятельности образовательного учреждения начального образования 

является регулярный мониторинг результатов выполнения диктанта по русскому, 

контрольной работы по математике и итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального общего 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров . Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом : 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня; 

- условий   реализации   основной   образовательной   программы   начального общего 

образования ; 

- особенностей контингента учащихся. 
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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность учреждения и педагогов, в частности отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы МБОУ СОШ №5 г.Грязи. 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит  

основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

– ценностные ориентиры начального общего образования; 

– понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

– описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий; 
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– описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 

учебных действий; 

– описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

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

и навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения 

как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

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

быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 

рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию 

учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой 

ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы 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:
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– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 

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

участников; 

 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 ее 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 целеустремленности 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 
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формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых 

и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 

учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 
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освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специальнопредметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

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

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

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

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

отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
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содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

– планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

– прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны´х характеристик; 

– контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

– коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

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

учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими 

обучающимися; 

– оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 

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

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

– поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе 

источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и 

инструментов ИКТ; 

– структурирование знаний; 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

– выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 
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– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

Особую     группу      общеучебных      универсальных      действий      составляют 

знаковосимволические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая 

или знаковосимволическая модели); 

– преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

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

с восполнением недостающих компонентов; 

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

– подведение под понятие, выведение следствий; 

– установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

– построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

– доказательство; 

– выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

– формулирование проблемы; 

– самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
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К коммуникативным действиям относятся: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

– постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

– управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 

формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 

самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 

ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 

познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

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

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 
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По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

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

так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 
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ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы,  

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений.При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
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– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного  

языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 
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моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его  

обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета 

способствует принятию обучающимисяправил здорового образа жизни, пониманию 
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необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировойи отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 
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обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

– формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

– формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно- 

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально- 

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 
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к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально- 

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальной деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

– использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

– использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
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– умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

– использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и 

форм; 

– готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

– овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Музыка»; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 
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собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

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

конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией 

как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
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– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 
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поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

– в области личностных действий формированию навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 

гибкости), в том числе подготовки к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 
2.1.4. 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. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

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, 



58 
 

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 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 рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

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. 
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2.1.5. 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 (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой 

учебной деятельности, урок должен отражать ее 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 обучающихся 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. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 
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имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, ее 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. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

– критическое отношение к информации и избирательность ее 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, размещенных 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, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

– создание простых гипермедиасообщений; 

– построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

– обмен гипермедиасообщениями; 

– выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

– фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
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– общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

 
2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования,в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение.При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

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

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 
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двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками 

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 
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сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений.  

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 
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– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 
2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации;

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна 

учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для 

всех участников образовательной деятельности.

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 
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 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, 

не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу 

задачей буквального заучивания и воспроизведения);

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем);

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов.

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными 

учебными действиями);

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 

деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие 

в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания.

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- 

развивающей области и курсов внеурочной деятельности. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 
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Перечень рабочих программ, коррекционных курсов, курсов внеурочной 

деятельности 

 
Наименование рабочей программы Класс 

1. Рабочая программа учебного предмета «Русский 
язык» 

1-4 класс 

2. Рабочая программа учебного предмета 
«Литературное чтение» 

1-4 класс 

3. Рабочая программа учебного предмета 
«Математика» 

1-4 класс 

4. Рабочая программа учебного предмета 
«Окружающий мир» 

1-4 класс 

5. Рабочая программа учебного предмета «Технология» 1-4 класс 

6. Рабочая программа учебного предмета «Физическая 
культура» 

1-4 класс 

7. Рабочая программа учебного предмета 
«Изобразительное искусство» 

1-4 класс 

8. Рабочая программа учебного предмета «Музыка» 1-4 класс 

9. Рабочая программа учебного предмета 
«Иностранный язык» (английский язык) 

2-4 класс 

10. Рабочая программа учебного предмета «Основы 

православной культуры и светской этики» модуль 
«Основы светской этики» 

4 класс 

11. Рабочая программа учебного предмета «Основы 

православной культуры и светской этики» модуль 
«Основы православной культуры» 

4 класс 

12. Рабочая программа учебного предмета «Родной 
(русский язык)» 

4 класс 

13.Рабочая программа учебного предмета «Литературное 
чтение на родном языке» 

4 класс 

2.1. Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Радуга здоровья» - спортивно-оздоровительное 

направление 

1-4 классы 

2.2.   Рабочая программа внеурочной деятельности 
«ЮИД» - социальное направление 

1-4 классы 

2.3.   Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Радуга добра»-духовно-нравственное 

направление 

1-4 классы 

2.4.   Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Волшебный мир оригами»-общекультурное 

направление 

1-4 классы 

2.5.   Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Умники и умницы»-общеинтеллектуальное 

направление 

1-4 классы 

2.6.   Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Речевая практика» -коррекционно- 

развивающая область 

1-4 классы 

2.7.   Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Развитие коммуникативных навыков и 

самосовершенствование собственного я»- 

коррекционно-развивающая область 

1-4 классы 

http://www.sc17.ru/uploads/5f3b836196e29b313bcb7db771c5ee1f.pdf
http://www.sc17.ru/uploads/5f3b836196e29b313bcb7db771c5ee1f.pdf
http://www.sc17.ru/uploads/5f3b836196e29b313bcb7db771c5ee1f.pdf
http://www.sc17.ru/uploads/5f3b836196e29b313bcb7db771c5ee1f.pdf
http://www.sc17.ru/uploads/5f3b836196e29b313bcb7db771c5ee1f.pdf
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2.8.   Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Двигательная коррекция»   - коррекционно- 

развивающая область 

1-4 классы 

2.9.   «Психомоторика и развитие деятельности»- 
коррекционно-развивающая область 

1-4 классы 

 

 

 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено обязательными 

коррекционными курсами. 

«Психомоторика и развитие деятельности» 

Курс коррекционных занятий направлен на исправление различных типичных 

недостатков психического (психологического) развития, которые в совокупности 

определяют наличие особых образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития (ЗПР). 

Цель программы: максимальная коррекция недостатков познавательных и 

эмоциональных процессов, моторных и сенсорных функций обучающихся с нарушением 

интеллекта, на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого 

объекта, его свойств, качеств, признаков; дать правильное многогранное представление 

об окружающей действительности, способствующее оптимизации психического развития 

ребенка и более эффективной социализации его в обществе. 

Задачи: 

 способствовать полноценному психическому и личностному 

развитию школьника, коррекции недостатков познавательной деятельности 

обучающихся путем целенаправленного систематического развития у них 

правильного восприятия цвета, формы, величины, пространственного расположения 

предметов; 

 выявлять психологические причины, вызывающие затруднения в 

процессе адаптации обучающихся к школьному обучению; 

 развивать и корректировать психические функции учащихся; 

 развивать способность учащихся к обобщениям; содействовать 

развитию у воспитанников аналитико-синтетической деятельности, умения 

сравнивать, классифицировать; 

 научить учащихся сочувствовать другим, сверстникам, взрослым и 

живому миру; снижать уровень агрессивности; 

 снижать эмоциональную напряженность учащихся; создавать 

ситуацию успеха; 

http://www.sc17.ru/uploads/5f3b836196e29b313bcb7db771c5ee1f.pdf
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 корректировать поведение учащихся с помощью игротерапии; 

 изучать индивидуально-психофизические особенности учащихся; 

 способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук и речи 

обучающихся, исправлять недостатки их общей моторики совершенствовать их 

зрительно-двигательную координацию и ориентацию в пространстве. 

«Развитие коммуникативных навыков и самосовершенствование собственного «я»». 

Психокоррекционный курс направлен на исправление различных недостатков 

психологического развития, которые в совокупности определяют наличие особых 

образовательных потребностей детей с ЗПР (вариант 7.1.). Проблемы саморегуляции, 

несформированные мыслительные операции, мотивационные искажения, эмоциональные 

проблемы, личностная незрелость, речевые трудности, а также разнообразные нарушения 

и неспецифические дисфункции в значительной мере препятствуют формированию 

учебной деятельности и достижению требуемых результатов образования для всех, 

получающих образование (по варианту 7.1). Поэтому включение курса 

психокоррекционные занятия в качестве обязательного является ценным нововведением в 

содержание образования младших школьников указанной группы. 

Цель: психокоррекционных занятий заключается во взаимодействии с 

обучающимися, направленном на преодоление или ослабление проблем в познавательном 

и эмоциональном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений, 

коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации. 

Задачи курса: 

– способствовать психологической адаптации ребенка к школе за счет формирования 

основ саморегуляции, коррекции недостатков познавательной деятельности, 

уменьшения степени эмоционального неблагополучия; 

– создать условия для освоения правил поведения в школе, развития интереса к себе, 

одноклассникам, учителю, формировать навыки продуктивной коммуникации с 

одноклассниками, в т.ч. совместной деятельности с ними, что оптимизирует 

социальное взаимодействие обучающегося; 

– корригировать типичные дисфункции: недостатки пространственно-временных 

представлений, понимание протяженности обозначаемых в речи временных 

периодов, несформированность произвольного контроля, трудности произвольной 

концентрации внимания, недостатки зрительно-моторной координации; 

– корригировать недостатки перцептивных (отнесения к сенсорному эталону, 

перцептивного моделирования-конструирования) и мыслительных (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстрагирование, классификация, сериация) операций и 



69 
 

действий, обучать использованию знаково-символических средств для организации 

познавательной деятельности; 

– содействовать развитию сферы жизненной компетенции, достижению личностных 

и метапредметных результатов образования, обозначенных в рабочих программах 

учебных предметов для первого класса. 

Речевая практика 

Цель: создание организационно-педагогических условий, способствующих 

профилактике, своевременной диагностике, коррекции и дальнейшему развитию устной и 

письменной речи детей с ограниченными речевыми возможностями и помощи им в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи: 

 своевременное выявление детей с речевыми нарушениями, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;

 определение вида и степени речевого дефекта у детей с ограниченными 

возможностями здоровья;

 создание условий, способствующих освоению детьми с речевыми 

нарушениями основной образовательной программы начального общего образования и 

их интеграции в образовательном учреждении;

 развитие грамматического строя речи, артикуляционной моторики;

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья.

 

 

Коррекционный курс «Двигательная коррекция» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

 
Программы внеурочной деятельности являются приложением к АООП и находятся 

на сайте школы. 
 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

задержкой психического развития при получении начального общего образования 

Концептуальной основой Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования являются базовые 
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национальные ценности российского общества с учётом культурно-исторических, 

социально- экономических и иных особенностей Липецкого региона, образовательного 

процесса МБОУ СОШ №5 г.Грязи. 

Нормативно-правовой и методологической основой являются Закон Российской 

Федерации «Об образовании», Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования, Концепция 

единого воспитательного пространства г. Липецка, программы внутреннего 

образовательного пространства школы. 

Данная Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, семьи и других институтов общества. 

Ключевая роль в духовно-нравственном сплочении общества отводится 

образованию. Школа – единственный социальный институт, через который проходят 

все граждане России. Ценности личности, конечно, в первую очередь формируются в 

семье. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности происходит в сфере образования. Поэтому именно в 

школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовная, 

культурная жизнь школьника. 

В МБОУ СОШ №5 г.Грязи создано и развивается единое воспитательное 

пространство: по совместным планам и договорным обязательствам осуществляется 

сотрудничество с различными учреждениями; реализуется годовой круг праздников и 

традиционных мероприятий, используется система коллективных творческих дел, 

существуют школьные традиции и символика(значок);осуществляется интеграция 

основного и дополнительного образования. 

 
2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся школы 

является воспитание гармоничной, нравственной, интеллектуальной, физически 

развитой личности, способной к творчеству и самоопределению; адаптированной к 

быстроизменяющимся условиям жизни; с активной гражданской позицией. 

Обеспечение условий для развития и реализации потенциала обучающихся в 
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интересах России (максимальное развитие способностей обучающихся, их личностная, 

социальная самореализация, формирование идентичности гражданина России). 

Ключевые воспитательные задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному 

развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и 

универсальной духовно нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

•укрепление нравственности, основанной 

на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней 

установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

•формирование основ нравственного 

самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника 

формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

•формирование нравственного смысла 

учения; 

•формирование      основ      морали       — 

осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного 

• обращать ум и чувства учащихся к деянию 

добра, к радостной готовности бороться и 

побеждать, формировать нравственные 

основы личности младшего школьника; 

• формировать  национальное 

самосознание и  духовное здоровье 

учащихся; 

• развивать память, логику, интеллект, 

воображение, творческое начало младших 

школьников; 

• воспитывать у учащихся 

потребность к рассуждению, размышлению 

над такими вечными понятиями, как 

дружба, благородство, добро, истина; 

• побуждать учащихся к духовному 

общению, глубоким раздумьям о жизни, 

человеке; 

• формировать первичные 

мировоззренческие ориентации и духовные 

ценности младших школьников с целью 

принятия правильного выбора в жизненных 

ситуациях; 

• воспитывать чувство уважения к 

разнообразному труду, формировать 

трудовую активность младших школьников, 

их ответственность за полученный 

результат; 

• формировать       психологическую 

устойчивость к трудностям. 



72 
 

принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых 

национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

•формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто 

выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• формирование способности к 

самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального 

выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры 

• формирование основ российской 

гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, 

чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к 

своему национальному языку и культуре; 

• формирование       патриотизма и 

гражданской солидарности; 

• воспитывать чувство уважения к 

прошлому своей Родины, воспитывать у 

младших школьников понятие истинного 

патриотизма; 

• привить социальные нормы 

толерантности,  веротерпимости, 

миролюбия среди обучающихся; 

• способствовать      расширению      знаний 

учащихся об окружающем мире, 



73 
 

• развитие навыков организации и 

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; 

• становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и 

уважительного  отношения к 

традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ 

культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей народов России. 

показывать роль и значение приобретенных 

знаний в  современной  жизни, 

побуждать  учащихся  к высказыванию 

собственных    суждений    об 

окружающем   мире, готовить младших 

школьников к взрослой жизни; 

• формировать опыт деловых, 

межличностных, групповых отношений, 

первых социальных навыков, требующихся 

для будущей жизни младших школьников. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как 

основе российского общества; 

• формирование у обучающегося 

уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных 

ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно- 

историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

• формировать личность ребенка путем 

осмысления высших ценностей 

человеческого  бытия  (добро, 

самопожертвование, уважение к старшим); 

• воспитывать чувство уважения к своей 

семье, родителям, развивать представления 

учащихся о семейных ценностях (уважение, 

забота, взаимная ответственность, 

терпимость); 

• развивать у учащихся осознание своего 

«Я» как маленького, но неразрывного звена 

большой человеческой общности – семьи, 
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 рода, нации, человечества. 

 

2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся ориентированы на личность ребенка, на развитие его природных 

задатков и способностей, на создание в школе обстановки социальной защищенности, 

творческого содружества. В качестве системообразующих факторов выступают 

«познавательная деятельность» и «общечеловеческие ценности». Основным 

содержанием духовно- нравственного развития младших школьников являются 

ценности, хранимые в социально- исторических, культурных, семейных, религиозных 

традициях многонационального народа России и передаваемые от поколения к 

поколению. 

Традиционными источниками нравственности являются десять базовых 

национальных ценностей: 

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

служение Отечеству); 

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

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

достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

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

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

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

о старших и младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

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

• традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах); 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
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• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

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

человечества, международное сотрудничество). 

В соответствии со Стандартом вышеприведенные базовые национальные 

ценности являются инвариантной (обязательной) основой воспитательной 

деятельности 

Направление Задачи Ценности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма,  уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Формировать национальное 

самосознание и духовное 

здоровье учащихся. 

Воспитывать  чувство 

уважения к прошлому своей 

Родины, воспитывать у 

младших школьников 

понятие истинного 

патриотизма. 

Привить социальные нормы 

толерантности, 

веротерпимости, миролюбия 

среди обучающихся 

Любовь к России, своему 

народу,  Липецкой 

области, городу Липецку; 

служение Отечеству; 

правовое государство; 

гражданское общество; 

закон и правопорядок; 

поликультурный мир; 

свобода личная и 

национальная; доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

Обращать ум и чувства 

учащихся к деянию добра, к 

радостной готовности 

бороться и побеждать, 

формировать нравственные 

основы личности младшего 

школьника. 

Побуждать учащихся к 

духовному общению, 

глубоким раздумьям о жизни, 

человеке. 

Воспитывать у учащихся 

потребность к рассуждению, 

размышлению над такими 

Нравственный выбор; 

жизнь и 

смысл жизни; 

справедливость; 

милосердие;   честь; 

достоинство; уважение к 

родителям;  уважение 

достоинства  человека, 

равноправие, 

ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, 

мораль, честность, 

щедрость, 

забота о старших и 
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 вечными понятиями, как 

дружба, благородство, добро, 

истина 

младших; свобода совести 

и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре  и 

светской этике 

Воспитание 

трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, 

жизни 

Развивать память, логику, 

интеллект, воображение, 

творческое начало младших 

школьников 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; стремление к 

познанию и 

истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость; 

бережливость; 

трудолюбие 

Воспитание 

ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

Способствовать расширению 

знаний учащихся об 

окружающем        мире, 

показывать роль и значение 

приобретенных    знаний в 

современной       жизни, 

побуждать  учащихся  к 

высказыванию    собственных 

суждений об   окружающем 

мире, готовить  младших 

школьников   к   взрослой 

жизни. 

Родная земля; природа 

Липецкого края; планета 

Земля; экологическое 

сознание 

Воспитание 

ценностного отношения  к 

прекрасному, формирование 

представлений  об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

Обращать ум и чувства 

учащихся к деянию добра, к 

радостной готовности 

бороться и побеждать, 

формировать нравственные 

основы личности младшего 

Красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение  в 

творчестве и искусстве 
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 школьника. 

Формировать национальное 

самосознание и духовное 

здоровье учащихся. 

Формировать  первичные 

мировоззренческие 

ориентации и  духовные 

ценности    младших 

школьников с целью принятия 

правильного выбора в 

жизненных ситуациях. 

Воспитывать чувство 

уважения к разнообразному 

труду, формировать трудовую 

активность   младших 

школьников, их 

ответственность за 

полученный результат 

 

 

2.3.4. Принципы и особенности организации содержания духовно - нравственного 

развития и воспитания обучающихся, включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность с учётом историко-культурной, этнической и региональной специфики. 

Категория «уклад школьной жизни» является базовой для организации 

пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его эффективной 

социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически 

интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, 

внешкольную, семейную, общественно-полезную, трудовую, эстетическую, социально 

коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных 

моральных норм, национальных духовных традиций народов России. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые 

смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание 

данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

1. в содержании и построении уроков; 
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2. в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

урочной и внеурочной деятельности; в характере общения и сотрудничества 

взрослого и ребенка; 

3. в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности учащихся; 

4. в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

5. в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая и детские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада жизни 

обучающихся осуществляется на основе следующих принципов: 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности 

воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. Вос- 

питательный идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, 

процессуальное) единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность 

согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их 

отбор среди огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, 

этнических, общественных, корпоративных) происходит на основе национального 

воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. В примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, 

персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержанием национальный 
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воспитательный идеал. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В 

младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные 

идеалы — яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а также природных 

явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным 

его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 

развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 

характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, ин- 

формационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют 

разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, и 

внешкольной, в том числе общественно полезной, деятельности младших школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется и на 

основе базовых национальных ценностей. Каждая из базовых ценностей, 

педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную задачу. Что 

есть Отечество? Семья? Милосердие? Закон? Честь? И т. д. Понимание — это ответ на 

вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей и 

открытие их личностного смысла. 
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Основные направления и содержание работы по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся на уровне начального общего образования 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Направление: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Задачи: 

• воспитывать 

чувство уважения к 

прошлому своей 

Родины, 

воспитывать  у 

младших 

школьников понятие 

истинного 

патриотизма 

Задачи: 

• привить 

социальные нормы 

толерантности, 

веротерпимости, 

миролюбия  среди 

обучающихся 

Задачи: 

• способствовать 

расширению  знаний 

учащихся об 

окружающем   мире, 

показывать роль и 

значение 

приобретенных 

знаний    в 

современной жизни, 

побуждать учащихся 

к 

высказыванию 

собственных 

суждений   об 

окружающем мире, 

готовить младших 

школьников    к 

взрослой жизни 

Задачи: 

• формировать опыт 

деловых, 

межличностных, 

групповых 

отношений, 

первых 

социальных 

навыков, 

требующихся  для 

будущей жизни 

младших 

школьников 

Урочная деятельность 

«Окружающий мир» 

Классный школьный 

коллектив, 

совместная учеба, 

игры, отдых. 

Наша Родина – 

Россия, Российская 

«Окружающий мир» 

Взаимоотношения 

человека с другими 

людьми. 

Общество – 

совокупность людей, 

которые объединены 

«Окружающий мир» 

Россия – 

многонациональная 

страна. Основные 

религии народов 

России: православие, 

ислам, иудаизм, 

«Окружающий мир» 

Российская 

Федерация. Россия 

на  карте, 

государственная 

граница России. 

Картины быта, 



81 
 

Федерация. 

Государственная 

символика  России: 

Государственный 

герб  России, 

Государственный 

флаг  России, 

Государственный 

гимн  России; 

правила поведения 

при прослушивании 

гимна. 

Физическая 

культура 

История развития 

физической 

культуры. 

общей культурой и 

связаны  друг  с 

другом совместной 

деятельностью  во 

имя общей цели. 

Духовно- 

нравственные   и 

культурные 

ценности – основа 

жизнеспособности 

общества. 

Физическая 

культура 

Возникновение 

первых спортивных 

соревнований. 

Выдающиеся 

спортсмены СССР и 

России. 

буддизм. 

Уважительное 

отношение к своему 

и другим народам, их 

религии, культуре, 

истории. 

Физическая культура 

Связь физической 

культуры с русскими 

народными 

традициями и 

обычаями. 

труда,  духовно- 

нравственные и 

культурные 

традиции людей в 

разные 

исторические 

времена 

ОРКСЭ 

Правила морали. 

Кто должен 

заботиться  о 

соблюдении 

моральных норм в 

обществе 

Физическая 

культура 

История развития 

физической 

культуры в России в 

XVII – XIX вв., 

Традиционные мероприятия 

Праздник «День знаний» 

Митинг, посвящённый жертвам террористических актов. 

«День учителя» 

Акция «Осенние пакеты пожилым людям» 

Акция «Дневник добрых дел» 

День Матери 

День защитника Отечества 

День Победы «День Победы – праздник всей страны» 

Внеурочная и внешкольная деятельность: 

Беседы и классные 

часы: «Правили, 

обязательные      для 

всех», «О правилах 

Беседы и классные 

часы: «Правила 

поведения в школе и 

на улице», 

Беседы и классные 

часы: «Воспитай себя 

сам», «Добрым  быть 

совсем непросто», «А 

Беседы и классные 

часы: «Безопасный 

путь домой», 

«Правила поведения 



82 
 

поведения в школе», 

«Мир, в котором я 

живу» 

Уроки Мужества, 

экскурсионные 

поездки  по 

Липецкому краю 

«Здравствуй школа», 

«О правилах 

поведения в школе», 

«Что такое 

Конституция?» 

Уроки Мужества, 

экскурсионные 

поездки  по 

Липецкому краю 

гражданином быть 

обязан» 

Уроки Мужества, 

экскурсионные 

поездки  по 

Липецкому краю 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Липецк – моя малая 

Родина» 

на дорогах и в 

общественных 

местах»,   «По 

страницам истории 

Отечества» 

Уроки Мужества, 

экскурсионные 

поездки  по 

Липецкому краю 

 
 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Направление: Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Задачи: 

• сформировать 

представления о 

правилах 

поведения в 

образовательном 

учреждении, дома, 

на улице, в 

населённом 

пункте, в 

общественных 

местах, наприроде 

 учить 

различать 

хорошие и 

плохиепоступки 

воспитывать 

Задачи: 

• сформировать 

первоначальные 

представления о 

базовых 

национальных 

российских 

ценностях 

 знакомить с 

правилами 

этики, 

культурыречи 

воспитывать 

уважительное 

отношение к 

родителям, 

старшим, 

Задачи: 

• сформировать 

представления  о 

возможном 

негативном 

влиянии  на 

морально- 

психологическое 

состояние 

человека 

компьютерных 

игр, кино, 

телевизионных 

передач, реклам 

способствовать 

установлению 

дружеских 

Задачи: 

• сформировать 

элементарные 

представления 

религиозной 

картине  мира, 

роли традиционных 

религий развитии 

Российского 

государства,  в 

истории и культуре 

нашейстраны 



оспитывать 

отрицательное 

отношение к 

аморальным 
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бережное, гуманное 

отношение ко всему 

живому 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам и 

младшим 

взаимоотношений в 

коллективе, 

основанных на 

взаимопомощи и 

взаимной поддержки 

поступкам, 

передач 

Урочная деятельность 

«Окружающий мир» 

Семья  –  самое 

близкое  окружение 

человека.   Статус 

ребёнка   в  семье 

(дочь, сын,   внук, 

внучка, брат, сестра). 

Физическая культура 

Проведение 

спортивных игр 

«Окружающий мир» 

Семья – ячейка 

общества. 

Семейные традиции 

Физическая 

культура 

Проведение 

спортивных игр 

«Окружающий мир» 

Человек – часть 

природы. 

Физическая 

культура 

Проведение 

спортивных игр 

«Окружающий мир» 

Этическое и 

эстетическое 

значение природы в 

жизни человека. 

ОРКСЭ 

Что такое стыд. Что 

такое чувство вины. 

Когда принято 

извиняться. 

Физическая культура 

Проведение 

спортивных игр 

Традиционные мероприятия 

Благотворительная акция «Семья – семье» 

День пожилого человека «С любовью к бабушке» 

КТД «Мама – нет роднее слова!», «Покормите птиц зимой» 

Участие в городских акциях «Маленькое сердце – большому городу» 

Внеурочная и внешкольная деятельность: 

Беседы и классные 

часы: 

«Добрые герои 

сказок», «Расскажем 

о любимых книгах», 

«Дорогие наши 

мамы   и   бабушки», 

«Мир, в котором я 

живу» 

Беседы и классные 

часы: 

«Все мы дружная 

семья», «С детства 

дружбой дорожи» 

Экскурсионные 

поездки, посещение 

Краеведческого 

музея, выставочного 

Беседы и классные 

часы: 

«Моя семья – моё 

богатство»,  «Наши 

любимые мамы и 

бабушки» 

Экскурсионные 

поездки, посещение 

Краеведческого 

» 

Беседы и классные 

часы: 

«Добрым быть 

совсем непросто», 

«Мой любимы 

литературный герой» 

Экскурсионные 

поездки, посещение 
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Экскурсионные 

поездки, посещение 

Краеведческого 

музея, выставочного 

зала. 

зала. музея, выставочного 

зала. 

Краеведческого 

музея, выставочного 

зала. 

 
 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Направление: 

Воспитания трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Задачи: 

 сформиров 

ать 

первоначальн 

ые 

представления 

о 

нравственных 

основах учёбы 

 формирова 

ть умение 

соблюдать 

порядок на 

рабочем месте 

 воспитывать 

 

бережное 

отношение к 

результатам 

своего труда, 

труда других 

людей, к 

Задачи: 

 сформиров 

ать 

 элементарн 

ые 

представления 

об основных 

профессиях 

людей 

 формирова 

ть навыки 

коллективной 

работы 

 воспитывать 

отрицательное 

отношение к 

лени и 

небрежности в 

труде и учёбе, 

небережливому 

отношению к 

результатам 

Задачи: 

 сфор 

мировать 

первоначальны 

е 

 представлен 

ия о ведущей 

роли 

образования, 

труда и 

значении 

творчества в 

жизни человека 

и общества 

 форм 

ировать 

элементарные 

представления 

о роли знаний, 

науки, 

современного 

производства в 

Задачи: 

 с 

формировать 

 п 

ервоначальные 

навыки об учебных 

и учебно-трудовых 

проектах, их 

разработке и 

реализации 

 

дисциплинированно 

сть, 

 п 

оследовательность и 

настойчивость в 

выполнении 

учебных и учебно- 

трудовых заданий 

 воспитыва 

ть ценностное 

отношение к учебе 
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школьному 

имуществу, 

учебникам, 

личным вещам 

труда людей жизни человека 

и общества 

 воспитывать 

уважение к 

труду и 

творчеству 

старших и 

сверстников 

как виду творческой 

деятельности 

Урочная деятельность 

«Окружающий 

мир» 

Обращение  к 

учителю.  Оценка 

великой    миссии 

учителя в культуре 

народов России и 

мира. Профессии 

работников школы. 

Физическая 

культура 

Оздоровительные 

занятия в режиме 

дня:  комплексы 

утренней зарядки, 

физкультминутки. 

«Окружающий 

мир» 

Профессии людей. 

Личная 

ответственность 

человека  за 

результаты своего 

труда   и 

профессиональное 

мастерство. 

«Окружающий 

мир» 

Особенности труда 

людей родного края, 

их профессии. 

«Окружающий мир» 

особенности труда и 

быта людей,  влияние 

человека на  природу 

изучаемых зон, охрана 

природы). 

ОРКСЭ 

Как применять золотое 

правило нравственности 

в жизни. 

Традиционные мероприятия 

Творческие конкурсы «Осенний букет», «Вместо ёлки – букет» 

Изготовление кормушек для птиц «Птичья столовая» 

Участие в конкурсах декоративно-прикладного творчества 

Внеурочная и внешкольная деятельность: 

Беседы и классные 

часы: 

«Кем бы ты хотел 

Беседы и классные 

часы: 

«Учись учиться» 

Беседы и классные 

часы: 

«Мир профессий» 

Беседы и классные часы: 

«Труд и воспитание 

характера» 
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быть?» 

Конкурсы 

рисунков, плакатов 

и поделок. 

Посещение музея 

пожарной части. 

Конкурсы 

рисунков, плакатов 

и поделок. 

Посещение музея 

пожарной части. 

Конкурсы рисунков, 

плакатов и поделок. 

Посещение музея 

пожарной части. 

Конкурсы рисунков, 

плакатов и поделок. 

Посещение музея 

пожарной части. 

 
 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Направление: 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

Задачи: 

• воспитывать 

бережное 

отношение 

растениям 

животным 

 

 

 

 
к 

и 

Задачи: 

• воспитывать 

ценностное 

отношение 

природе и 

формам жизни 

 

 

 

 
к 

всем 

Задачи: 

 развивать 

интерес к 

природе, 

природным 

явлениям и 

формам 

жизни, 

понимание 

активной 

 роли 

человека в 

природе 

Задачи: 

 прививать 

элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности 

Урочная деятельность 

«Окружающий 

мир» 

Правила 

безопасного 

поведения 

дорогах, 

транспорте 

 

 

 

 

 

на 

на 

«Окружающий 

мир» 

Знакомство с 

разнообразием и 

использованием 

камня человеком. 

Красота камня. 

«Окружающий 

мир» 

Экология — 

наука о 

взаимодействии 

человека и всех 

других живых 

«Окружающий мир» 

Охрана  природных 

богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, 

растительного  и 

животного мира. 
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(наземном, в том  существ с  

числе окружающей  

железнодорожном, средой.  

воздушном и   

водном), в лесу, на   

водоеме в разное   

время года.   

Традиционные мероприятия 

Экскурсии в краеведческий музей 

Экскурсии в картинную галерею 

Праздник «Краски осени» 

Творческие встречи с участием Липецкой областной филармонии 

Творческий конкурс «Осенний пейзаж» 

Внеурочная и внешкольная деятельность: 

Беседы и классные Беседы и классные Беседы и «По страницам природы» 

часы: часы: классные часы: Программа внеурочной 

«Зачем нужно «Не мучайте «По страницам деятельности «Радуга 

беречь природу?», животных», природы» здоровья» 

«Наши любимцы» «Берегите лес» Программа  

Программа Программы внеурочной  

внеурочной внеурочной деятельности  

деятельности деятельности «Радуга  

«Радуга здоровья» «Радуга здоровья», здоровья»  

 «Мы – твои друзья»   

 
 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Направление: 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

Задачи: 

 учить 

видеть красоту 

Задачи: 

 формиро 

вать 

Задачи: 

формировать 

представления о 

Задачи: 

 формировать 

 представления 
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природы, 

труда и 

творчества 

 воспитыват 

ь стремление к 

опрятному 

внешнему виду 

эстетические 

идеалы, 

чувства 

прекрасного 

 прививат ь

 интерес к 

чтению, 

произведения 

м искусства 

 воспиты 

вать 

отрицательное 

отношение к 

некрасивым 

поступкам и 

неряшливости 

душевной и 

физической красоте 

человека 

 прививать интерес к 

концертам, 

выставкам, музыке 

 воспитывать любовь к 

прекрасному 

о 

произведениях 

искусства, 

выдающихся людях 

искусства 

 прививать 

интерес к занятиям 

художественным 

творчеством 

 воспитыват 

ь любовь к красоте 

Урочная деятельность 

«Окружающий 

мир» 

Народный 

календарь 

(приметы, 

поговорки, 

пословицы), 

определяющий 

сезонный труд 

людей. 

«Окружающий 

мир» 

Человек – член 

общества, 

носитель и 

создатель 

культуры. 

«Окружающий мир» 

Главный город родного 

края: 

достопримечательност 

и, 

«Окружающий мир» 

Этическое и эстетическое 

значение природы в 

жизни человека. 

ОРКСЭ 

Образцы нравственного 

поведения в культуре 

России. 

Традиционные мероприятия 

Экскурсии в краеведческий музей 

Экскурсии в картинную галерею 

Творческие встречи с участием Липецкой областной филармонии 

Концертные программы «Новогодний калейдоскоп», «8 марта» 

Внеурочная и внешкольная деятельность 

Беседы и Беседы и Беседы и классные Беседы и классные часы: 
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классные часы: 

«Что такое 

дружба?» 

классные часы: 

«Мир, в 

котором я 

живу» 

часы: 

«Мой любимый 

литературный герой» 

«Мой любимый 

литературный герой» 

 

2.3.5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста ведется по 

следующим направлениям: 

Направление работы Содержание работы 

1.Совместная педагогическая 

деятельность  семьи и 

образовательного учреждения. 

 Участие в управлении школой. 

 Работа в родительских комитетах 

класса. 

 Участие в собраниях. 

2.Сочетание педагогического 

просвещения с педагогическим 

самообразованием  родителей 

(законных представителей). 

 Родительские собрания. 

 Информационные стенды, буклеты 

для родителей. 

 Привлечение родителей к проведению 

воспитательных мероприятий. 

3.Поддержка и индивидуальное 

сопровождение становления и 

развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных 

 Систематическое информирование 

родителей. 

 Поддержание связи родители 

(законные представители) – учитель. 
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представителей)  Поощрение инициативности в семье. 

4.Содействие родителям 

(законным представителям) в 

решении индивидуальных проблем 

воспитания детей 

 Систематическое информирование 

родителей. 

 Беседы по проблемам воспитания. 

 Посещение семей. 

 Анкетирование. 

 Связь со специалистами районной 

поликлиники. 

 Лектории специалистов по проблемам 

воспитания и развития. 

5.Опора на положительный опыт 

семейного воспитания. 

 Совместное участие в творческих и 

спортивных мероприятиях, открытые уроки. 

 Осуществление проектной 

деятельности. 

 Поощрение инициативности и 

духовно-нравственных  традиций, 

сложившихся в семье и др. 

 

Примерная тематика родительских собраний в начальной школе 
 

1 классы Давайте познакомимся 

Трудности адаптации первоклассников в школе 

Позитивное и негативное в поведении ребенка, как к этому относиться 

Вот и стали мы на год взрослее. 

2 классы Здоровье нашего ребенка: советы как его сохранить 

Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии 

Музыка и телевизор в жизни ребенка 

Наказание и прощение в семье: за и против 

3 классы Труд в школе и семье 

Родительская конференция «Искусство любить детей» 

Семейные праздники и народные традиции 

Творчество и воображение ребенка 



91 
 

4 классы Развитие личностных качеств 

Игры общения в семье 

Развитие самостоятельности у детей, важной для дальнейшего обучения 

школьников 

Наши права и обязанности 

 

2.3.6. Планируемые результаты воспитания - формируемых ценностных 

ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших школьников. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 
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на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально- 

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

обществу и т. д. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Направление 

духовно- 

нравственного 

развития и 

воспитания 

Планируемые результаты Диагностики 
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обучающихся   

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

1. Ценностное отношение к 

России, своему народу, своему 

краю, отечественному 

культурно- историческому 

наследию, 

государственной 

символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, 

старшему поколению. 

2. Элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества, о государственном 

устройстве и социальной 

структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических 

традициях и культурном 

достоянии своего края, о 

примерах исполнения 

гражданского и патриотического 

долга. 

3. Первоначальный  опыт 

постижения ценностей 

гражданского общества, 

национальной истории и 

культуры. 

4. Опыт ролевого взаимодействия 

и реализации гражданской, 

патриотической позиции, опыт 

социальной и межкультурной 

коммуникации. 

Диагностика  уровня 

воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана) 

Тест «Уровень сотрудничества в 

детском коллективе» 
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 5.Начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища 

 

Воспитание 1.Начальные представления о Диагностика и исследование 

нравственных моральных нормах и правилах нравственной сферы школьника 

чувств и этического нравственного поведения, в том «Что такое хорошо и что такое 

сознания числе об этических нормах плохо?» (методика Г.М. 

 взаимоотношений в семье, Фридмана 

 между поколениями, этносами, Диагностика межличностных 

 носителями разных убеждений, отношений «Настоящий друг» 

 представителями различных (методика А.С.Прутченкова) 

 социальных групп.  

 2.Нравственно-этический опыт  

 взаимодействия со  

 сверстниками, старшими и  

 младшими детьми, взрослыми в  

 соответствии с общепринятыми  

 нравственными нормами.  

 3.Уважительное отношение к  

 традиционным религиям.  

 4.Неравнодушие к жизненным  

 проблемам других людей,  

 сочувствие к человеку,  

 находящемуся в трудной  

 ситуации.  
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 5. Способность эмоционально 

реагировать на негативные 

проявления в детском обществе 

и обществе в целом, 

анализировать нравственную 

сторону своих поступков и 

поступков других людей. 

6. Уважительное отношение к 

родителям (законным 

представителям), к старшим, 

заботливое отношение к 

младшим. 

7. Знание традиций своей семьи и 

образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения  к 

учению, труду, 

жизни 

1. Ценностное отношение к труду 

и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие. 

2. Ценностное и творческое 

отношение к учебному труду. 

3. Элементарные представления о 

различных профессиях. 

4. Первоначальные  навыки 

трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми. 

5.Осознание  приоритета 

нравственных основ  труда, 

творчества, создания нового. 

6.Первоначальный опыт участия 

в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой 

деятельности. 

Диагностика  уровня 

воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана) 

Методика «Неоконченные 

предложения» М. Ньюттета 
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 7. Потребности и начальные 

умения выражать себя в 

различных доступных и 

наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой 

деятельности. 

8. Мотивация к самореализации в 

социальном 

творчестве,   познавательной    и 

практической, общественно 

полезной деятельности 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

1. Ценностное отношение к 

природе. 

2. Первоначальный опыт 

эстетического, 

эмоционально-нравственного 

отношения  к   природе. 

3.Элементарные   знания о 

традициях   нравственно- 

этического отношения к природе 

в культуре народов  России, 

нормах экологической этики. 

4. Первоначальный опыт участия 

в природоохранной деятельности 

в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства. 

5. Личный опыт участия в 

экологических инициативах, 

проектах 

Диагностика  уровня 

воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана) 
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Воспитание 

ценностного 

отношения  к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах  и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

1. Первоначальные умения 

видеть красоту в окружающем 

мире. 

2. Первоначальные умения 

видеть красоту в поведении, 

поступках людей. 

3. Элементарные представления 

об эстетических и 

художественных ценностях 

отечественной культуры. 

4. Первоначальный  опыт 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России. 

5. Первоначальный   опыт 

эстетических переживаний, 

наблюдений  эстетических 

объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и самому 

себе. 

6. Первоначальный опыт 

самореализации в различных 

видах творческой деятельности, 

формирование потребности и 

умения выражать себя в 

доступных видах творчества. 

7. Мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве образовательного 

учреждения и семьи 

Диагностика  уровня 

воспитанности школьника 

(методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана) 

 

Портрет выпускника: 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы 
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фиксируется в портрете ее выпускника: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

 
2.3.7. Критерии  эффективности  функционирования  Программы духовно- 

нравственного    развития и   воспитания  младших  школьников. 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное 

развитие ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной школы. 

Объективная  оценка определяется  социологическими  и  психолого- 

педагогическими исследованиями  (наблюдение, анкетирование, тестирование 

обучающихся, родителей и педагогов). 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, 

рисуночный тест, ситуация выбора. 

Используемые диагностики: 

– диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана); 

– диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С. 

Прутченкова); 

– Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 

– Методика «Неоконченные предложения» М. Ньюттена в модификации А.Б.Орлова 

– диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

– диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 
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2. Инструменты для оценивания результатов. 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной) 1 – 2-е классы 

 Я 

оцениваю 

себя вместе 

с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

- мне интересно учиться 

- я люблю мечтать 

- мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

- мне нравится выполнять домашние задания 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ТРУДОЛЮБИЕ: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

- мне нравится помогать родителям, выполнять 

домашнюю работу 

- мне нравится дежурство в школе 

   

3.БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

- к земле 

- к растениям 

- к животным 

- к природе 

   

4. МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ШКОЛЕ: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

   

5. КРАСИВОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

- я аккуратен в делах 
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- я опрятен в одежде 

- мне нравится красивое вокруг меня 

- я вежлив в отношениях с людьми 

   

6. КАК Я ОТНОШУСЬ К СЕБЕ: 

- я управляю собой 

- я соблюдаю санитарно-гигиенические правила 

ухода за собой 

- у меня нет вредных привычек 

   

 

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая 

позиция. По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате 

каждый ученик имеет 6 оценок. Они складываются и делятся на 6. Средний балл – 

уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень. 

 
 

Диагностика уровня воспитанности учащихся начальных классов 

(методика Н.П. Капустиной) 3 – 4-е классы 

 Я оцениваю 

себя вместе 

с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ: 

- мне интересно учиться 

- я всегда выполняю домашние задания 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. ПРИЛЕЖАНИЕ: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я старателен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 
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помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

   

3. ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ: 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

   

4. Я И ШКОЛА: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я участвую в делах класса и школы 

- я добр в отношениях с людьми 

- я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. ПРЕКРАСНОЕ В МОЕЙ ЖИЗНИ: 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы и 

отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов:5 – всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1- у меня другая 

позиция 

По каждому качеству выводится среднеарифметическая оценка. В результате 

каждый ученик имеет 5 оценок. Они складываются и делятся на 5. Средний балл – 

уровень воспитанности. 

5 – 4,5 – высокий уровень 3,9 – 2,9 - средний уровень 

4,4 – 4 – хороший уровень 2,8 – 2 – низкий уровень 

 
 

Анкета-опросник «Настоящий друг» (Прутченков А.С.) 

1. Делится новостями о своих успехах. 

2. Оказывает эмоциональную поддержку. 

3. Добровольно помогает в случае нужды. 

4. Стремиться, чтобы другу было приятно в его обществе. 

5. Не завидует другу. 

6. Защищает друга в его отсутствие. 
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7. Терпим к остальным друзьям своего друга. 

8. Хранит доверенные ему тайны. 

9. Не критикует друга публично. 

10. Не ревнует друга к остальным людям. 

11. Стремится не быть назойливым. 

12. Не поучает, как нужно жить. 

13. Уважает внутренний мир друга. 

14. Не использует доверенную тайну в своих целях. 

15. Не стремиться переделать друга по своему образцу. 

16. Не предает в трудную минуту. 

17. Доверяет свои самые сокровенные мысли. 

18. Понимает состояние и настроение друга. 

19. Уверен в своем друге. 

20. Искренен в общении. 

21. Первым прощает ошибки друга. 

22. Радуется успехам и достижениям друга. 

23. Не забывает поздравить друга. 

24. Помнит о друге, когда того нет рядом. 

25. Может сказать другу то, что думает. 

Обработка результатов: 

За каждый ответ «да» поставьте себе 2 балла, за ответ «не знаю» – по 1 баллу, а за 

ответ «нет» – 0 баллов. Сложите полученные очки. 

От 0 до 14 баллов. Вы еще не оценили до конца всех прелестей и достоинств 

дружбы. Скорее всего, вы не доверяете людям, поэтому с вами трудно дружить. 

От 15 до 35 баллов. У вас есть опыт дружбы, но есть и ошибки. Хорошо, что вы 

верите в настоящую дружбу и готовы дружить. 

От 35 до 50 баллов. Вы настоящий друг, верный и преданный. С вами тепло и 

радостно, ваши друзья чувствуют себя спокойно и надежно, доверяют вам, и вы платите 

им тем же. 

 
Тест «Уровень сотрудничества в детском коллективе» 

Инструкция классу. Представьте, что в каждом прочитанном далее утверждении 

речь идет о вашем классе. В случае согласия с утверждением ставьте рядом с его номером 

плюс (+), в случае несогласия – минус (–). Можно два-три раза поставить вопросительный 

знак, если отвечаете «не знаю». Помните, что здесь нет «правильных» и «неправильных» 
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ответов. Важно ваше личное мнение. Указывать свою фамилию на листке не нужно. 

Список утверждений 

Ребята стараются хорошо выполнять дела, полезные всей школе. 

Когда мы собираемся вместе, мы обязательно говорим об общих делах класса. 

Для нас важно, чтобы каждый в классе мог высказывать свое мнение. 

У нас получается лучше, если мы что-то делаем все вместе, а не каждый по 

отдельности. 

После уроков мы не спешим расходиться и продолжаем общаться друг с другом. 

Мы участвуем в чем-то, если рассчитываем на награду или успех. 

Классному руководителю с нами интересно. 

Если классный руководитель предлагает нам, что делать, он учитывает наши 

мнения. 

Классный руководитель стремится, чтобы каждый в классе понимал, зачем мы 

делаем то или иное дело. 

Ребята нашего класса всегда хорошо себя ведут. 

Мы согласны на трудную работу, если она нужна школе. 

Мы заботимся о том, чтобы наш класс был самым дружным в школе. 

Лидером класса может быть тот, кто выражает мнение других ребят. 

Если дело интересное, то весь класс в нем активно учувствует. 

В общих делах класса нам больше всего нравится помогать друг другу. 

Нас легче вовлечь в дело, если доказать его пользу для каждого. 

Дело идет намного лучше, когда с нами классный руководитель. 

При затруднениях мы свободно обращаемся к классному руководителю. 

Если дело не удается, классный руководитель делит ответственность с нами. 

В нашем классе ребята всегда и во всем правы. 

Ключ, обработка и интерпретация результатов 

Все 20 утверждений представляют собой 10 шкал, хотя при обработке результатов 

возможно рассматривать ответы школьников по каждому из 20 утверждений отдельно. В 

соответствии с порядковым номером утверждений от №1 до №10 (и аналогично от №11 до 

№20) это следующие шкалы: 

- (1) – ценность школы. При высоких значениях: ориентация на школу, активность в 

общешкольных делах, включенность в ритм жизни параллели, широкий круг общения в 

школьном коллективе. 

- (2) – ценность класса. При высоких значениях: ориентация на класс как на центр 

школьной жизни, включенность в дела класса, акцентирование групповых 
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(внутриклассных) интересов. 

- (3) – ценность личности. При высоких значениях: ориентация на личность, 

индивидуальность, приоритет самостоятельности, свободного самовыражения, личной 

позиции. 

- (4) – ценность творчества. При высоких значениях: ориентация на творческое 

участие, интересное дело, совместную продуктивную деятельность. 

- (5) – ценность диалога. При высоких значениях: ориентация на общение, 

дружеские отношения, эмпатия, забота об интересах окружающих. 

- (6) – ценность рефлексии. При высоких значениях: ориентация на самоанализ, 

оценивание и рефлексивное понимание собственных интересов и потребностей. 

- (7) – оценка креативности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как творческого лидера, выдумщика и деятельного 

участника общих дел. 

- (8) – оценка диалогичности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как эмоционального лидера , авторитетного 

взрослого, способного понять и помочь. 

- (9) – оценка рефлексивности классного руководителя. При высоких значениях: 

восприятие классного руководителя как интеллектуального лидера, аналитика ситуации в 

классе, принимающего ответственные решения. 

- (10) – откровенность. Оценка достоверности результатов, так как измеряет 

установку школьников на критичность к социально одобряемым ответам. Низкая 

откровенность ответов (низкая самокритичность) может свидетельствовать, несмотря на 

высокие оценки по другим шкалам, о неблагополучии во взаимоотношениях и 

выраженной социальной тревожности. 

Для обработки результатов необходимо определить количественные значения по 

каждой шкале. За каждый ответ засчитывается 1 балл (кроме утверждений №10 и №20, где 

1 балл засчитывается за каждый (–) ответ. За каждый (?) ответ засчитывается 0,5 балла. 

Баллы по каждой шкале суммируются и переводятся в проценты от 0 до 100%. Кроме того, 

вычисляется средний балл как среднее арифметическое всех десяти шкал. Полученные 

результаты изображаются графически. 

Важно: подсчитываются и анализируются только групповые результаты, все ответы 

школьников анонимны. 

Для простоты анализа считают результаты: 

- низкий – ниже 60%, 

- нормальный – в интервале 60-80%, 
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- высокий – в интервале 80-100%. 

Особо интерпретируются результаты шкалы №10: при значениях ниже 50% 

результаты теста перепроверяются как недостоверные, при значениях в области 50-60% 

речь идет о пониженной самокритичности, выраженной социальной тревожности, 

стремлении выглядеть лучше в глазах окружающих взрослых. 

 
Методика «Неоконченные предложения» М.Ньюттена в модификации А.Б.Орлова 

Цель: диагностика мотивации учения. Порядок исследования. 

Экспериментатор зачитывает начало предложения и сам записывает окончание 

предложения, которое говорит школьник. Методика используется во 2-3 классах с каждым 

учащимся индивидуально. Инструкция испытуемому. Сейчас я буду зачитывать тебе 

начало предложения, а ты как можно быстрее придумай к нему продолжение. 

1. Я думаю, что хороший ученик — это тот, кто… 

2. Я думаю, что плохой ученик — это тот, кто… 

3. Больше всего я люблю, когда учитель… 

4. Больше всего я не люблю, когда учитель… 

5. Больше всего мне школа нравится за то, что… 

6. Я не люблю школу за то, что… 

7. Мне радостно, когда в школе… 

8. Я боюсь, когда в школе… 

9. Я хотел бы, чтобы в школе… 

10. Я не хотел бы, чтобы в школе… 

11. Когда я был маленьким, я думал, что в школе… 

12. Если я невнимателен на уроке, я… 

13. Когда я не понимаю что-нибудь на уроке, я… 

14. Когда мне что-нибудь непонятно при выполнении домашнего задания, я… 

15. Я всегда могу проверить, правильно ли я… 

16. Я никогда не могу проверить, правильно ли я… 

17. Если мне нужно что-нибудь запомнить, я… 

18. Когда мне что-нибудь интересно на уроке, я… 

19. Мне всегда интересно, когда на уроках… 

20. Мне всегда неинтересно, когда на уроках… 

21. Если нам не задают домашнего задания, я… 

22. Если я не знаю, как решить задачу, я… 

23. Если я не знаю, как написать слово, я… 
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24. Я лучше понимаю, когда на уроке… 

25. Я хотел бы, чтобы в школе всегда… 

Обработка и анализ результатов. Первоначально каждое окончание предложения 

оценивается с точки зрения выражения школьником положительного или отрицательного 

отношения к одному из четырех показателей мотивации учения (1 — вид личностно 

значимые деятельности учащегося (учение, игра, труд и т.д.); 2 — личностно значимые 

для ученика субъекты (учитель, одноклассники, родители, влияющие на отношение 

учащегося к учению); 3 — знак отношения учащегося к учению (положительное, 

отрицательное, нейтральное), соотношение соци альных и познавательных мотивов 

учения в иерархии; 4 — отношение учащегося к конкретным учебным предметам и их 

содержанию). 

Если окончание предложения не содержит выраженного эмоционального 

отношения к показателям мотивации учения, то оно не учитывается при анализе. Далее 

подсчитывается сумма положительных и сумма отрицательных оценок данного 

показателя мотивации учения. Они сравниваются между собой, и делается окончательный 

вывод по данному показателю. 

 
Диагностика и исследование нравственной сферы школьник (методика Г.М. 

Фридмана) 

Диагностика развития нравственной сферы ребенка чаще всего включает 

исследование когнитивного, эмоционального и поведенческого компонента нравственного 

развития. Исследование когнитивного компонента предполагает изучение осознания 

детьми нравственных норм и представлений о нравственных качествах. Исследование 

эмоционального компонента предполагает изучение нравственных чувств ребенка, 

эмоционального отношения к моральным нормам. Исследование поведенческого 

компонента предполагает выявление нравственного поведения в ситуации морального 

выбора, нравственной направленности личности во взаимодействии со сверстниками и т.д. 

 
Метод «Беседа» (предназначен для изучения представлений детей о нравственных 

качествах 6-7 лет (1 класс) 

Развиваются обобщенные представления о доброте, честности, справедливости, 

дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким моральным качествам, как 

хитрость, лживость, жестокость, себялюбие, трусость, леность. 

Вопросы для беседы: 

 Кого можно назвать хорошим (плохим)? Почему? 
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 Кого можно назвать честным (лживым)? Почему? 

 Кого можно назвать добрым (злым)? Почему? 

 Кого можно назвать справедливым (несправедливым)? Почему? 

 Кого можно назвать щедрым (жадным)? Почему? 

 Кого можно назвать смелым (трусливым)? Почему? 

Выясняют соответствие представлений о нравственно-волевых качествах возрасту. 

Делается вывод о том, как меняются эти представления с возрастом. 

 
 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; 

зла, сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного 

поступка; проявления безответственности и др. 

Обработка результатов. 

Степень сформированности понятий о нравственных качествах оценивается по 3-х 

бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии; 

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно 

четкое и полное; 

3 балла – если сформировано полное и четкое представление. 

Диагностика осознанности гражданской позиции учащихся 

Тест для учащихся 3-4 классов (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.) 

1. В какой последовательности располагаются полосы на Государственном флаге 

Российской Федерации? 

а) белая, синяя, красная; 

б) красная, белая, синяя; 

в) синяя, белая, красная. 

2. Гимн – это… 

а) торжественная мелодия для исполнения симфонического оркестра; 

б) торжественная песня для коллективного прослушивания; 

в) торжественная песня или мелодия, исполняемая в особых, торжественных 

случаях, подчеркивающая любовь к Родине, гордость за нее. 

3. На Государственном Гербе Российской Федерации изображен … 

а) золотой двуглавый орел; 

б) Святой Георгий Победоносец; 
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в) Святой Георгий Победоносец с копьем, победивший черного змея. 

4. Родина – это… 

а) место, где человек живет сейчас; 

б) место, где человек родился и провел свое детство; 

в) Отечество, родная сторона. 

5. Конституция – это основной закон государства, определяющий … 

а) общественное и государственное устройство; 

б) основные права и обязанности граждан; 

в) права граждан. 

 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни. 

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих становление 

экологического сознания, сохранение и укрепление физического, психического и 

социального здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 

общего образования являются: ФЗ «Об образовании в РФ»; Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования; СанПиН 

2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и др. 

Основными концептуальными подходами являются: 

осуществление образования в области здоровья, реализуемое через 

валеологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, введение 

«человекоцентрических» предметов; 
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создание системы вовлечения учащихся, учителей, родителей в программу 

укрепления здоровья и благополучия в школе; формирование и стимулирование 

мотивации навыков здорового образа жизни; 

формирование культуры и ценности здоровья на основе использования 

педагогических и методологических технологий, адекватных особенностям детских 

коллективов и отдельных детей; 

коррекция образовательного процесса относительно особенностей состояния 

здоровья учащихся на основе методов лечебной педагогики, ориентиров на решение задач 

обучения, воспитания и развития каждого ребенка в зависимости от его физического и 

психологического здоровья, единство оздоровительного и учебного процессов; 

совершенствование управления на основе понимания здоровья как индикатора 

содержания, форм, методов и критерия оценки педагогических действий; 

использование идей развивающегося обучения и воспитания, совершенствование 

педагогических технологий, адекватных возрасту и социальному статусу ребенка, его 

индивидуальным особенностям; 

детские движения в защиту здоровья; 

Цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Данная программа направлена на решение следующих задач: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

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

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

азартных играх; 

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

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

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
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– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

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

структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

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

развития. 

Планируемые результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе. 

Исходя из содержания требований ФГОС, задач, поставленных в данной 

программе, предполагается достижение следующих результатов: 

Планируемые результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Направления 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты реализации 

программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

1.Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление  к 

здоровому  образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, и 

1 класс 

 приобретение знаний о 

здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, 

об основных условиях и способах 

укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов 
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 социальное. и форм физической культуры, 

простейших элементов спортивной 

подготовки; 

 получение навыков следить за 

чистотой и опрятностью своей одежды, 

за чистотой своего тела, рационально 

пользоваться влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, 

чистой воды), экологически грамотного 

питания; 

2 класс: 

 формирование позитивного 

отношения обучающихся к здоровью 

как к 

ценности, неотъемлемой составляющей 

хорошего самочувствия, успехов в 

учебе и в жизни вообще; 

3-4 классы: 

 регулярные занятия спортом; 

систематические оздоровительно- 

закаливающие процедуры; 

 участие в спортивных, 

оздоровительных и экологических 

акциях в окружающем школу социуме. 

2. Формирование 

экологической 

культуры. 

Ценность природы, 

её многообразие и 

исчерпаемость, 

единство 

экологического 

сознания и 

поведения. 

1 классы: 

 развитие экологического мышления, 

формирование у младших школьников 

целостной картины окружающего мира на 

основе формирования представлений о 

взаимосвязях в природе, природных 

закономерностях. 

2 классы: 

 формирование экологически 

грамотного, нравственного поведения в 
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  природе. 

3-4 классы: 

 участие в экологических акциях в 

окружающем школу социуме. 

3.Создание 

здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

 соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся; 

 сформированность 

экологоразвивающего пространства школы 

для обеспечения соответствующих уровней 

экологического образования. 

4.Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к здо- 

ровью детей как 

главной  ценности. 

Ценность  рацио- 

нальной 

организации 

учебной 

деятельности. 

 соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки обучающихся на всех 

этапах обучения; 

 повышение эффективности учебного 

процесса, снижение чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузок, 

оптимального чередования труда и отдыха. 

5.Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствование 

физического 

состояния. 

 полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях); 

 повышение адаптивных возможностей 

организма обучающихся; 

 сохранение и укрепление здоровья 

младших школьников; 
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   рациональная и соответствующая 

возрасту организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного 

характера на ступени начального общего 

образования; 

 рост числа учащихся, занимающихся 

в спортивных секциях. 

6.Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

 эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, 

в качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

 включение каждого обучающегося в 

здоровьесберегающую деятельность. 

7.Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к 

здоровью детей как 

главной ценности 

семейного 

воспитания. 

 эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п.; 

 повышение уровня 

информированности родителей о ЗОЖ; 

 увеличение числа родителей, 

принимающих участие в общешкольных и 

классных мероприятиях. 

 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально- 

психологическое; родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

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

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 
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созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно- 

исторического подходов, с учетом природно-территориальных и социокультурных 

особенностей Липецкой области. 

 
2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы 

участников образовательных отношений. 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 

универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 

социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 

экологической безопасности человека и природы. 

Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального 

переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 

по следующим направлениям: 

1. Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения: 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 
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– все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся, что 

подтверждается актом принятия школы к новому учебному году; 

– спортивный зал, имеется спортивная площадка, с необходимым игровым и 

спортивным инвентарём. Это позволяет реализовать спортивные и физкультурные 

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

– медицинский кабинет, стоматологоческий кабинет. Согласно плану Министерства 

здравоохранения в школе проводится вакцинации учащихся, медицинский осмотр 

обучающихся, контроль детей состоящих на диспансерном учете. 

– В рамках третьего часа физической культуры для детей, занимающихся по 

адаптированной программе проводятся занятия ЛФК 1 раз в неделю ; 

– школьная столовая, позволяющая организовывать бесплатное горячее питание 

для учащихся с ОВЗ и платное питание для остальных категорий учащихся в урочное 

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

технологического оборудования, современный обеденный зал; 

– учебные кабинеты. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

– медицинский работник; 

– учителя школы. 

– учителя-логопеды, 

– учитель – дефектолог, 

– учителя физической культуры, 

– педагоги - психологи, 

В школе работает психолого-педагогический консилиум, в котором наряду с 

учителями работает квалифицированный состав специалистов: педагог-психолог, учитель 

– логопед, учитель – дефектолог, медицинский работник. Благодаря организации 

сопровождения в рамках ППК, удаётся проводить комплексный контроль динамики 

развития детей. 
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Организация экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения 

 
 

Содержание деятельности Сроки Исполнители 

Совершенствование нормативной базы деятельности, 

связанной с реализацией программы по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

Постоянно Администрация 

Создание условий социально-психологического комфорта 

и защищенности всех участников образовательного 

процесса. 

Постоянно Администрация; 

педагогический 

коллектив 

Создание системы комфортной пространственной среды 

(санитарно-гигиенический режим, интерьер, 

распределение кабинетов, гардероба и пр.). 

Постоянно Администрация; 

педагогический 

коллектив 

Оборудование помещений и совершенствование 

материально-технической базы 

Постоянно Администрация 

Оснащение спортивного зала современным 

оборудованием 

Постоянно Администрация; 

учителя 

физической 

культуры 

Обеспечение санитарно-гигиенического режима школы в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20. 

Постоянно Администрация; 

педагогический 

коллектив 

Оптимизация системы организации питания 

обучающихся. 

Постоянно Администрация 

Проведение оздоровительной кампании. В течение 

года 

Администрация 

Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями на дому. 

Постоянно Администрация 

Совершенствование работы по обеспечению 

безопасности школы, антитеррористической 

защищенности за счет оснащения современными 

средствами пожаротушения, совершенствования 

школьных коммуникаций. 

Постоянно Администрация 
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Благоустройство и озеленение школьной территории Постоянно Администрация, 

педагогической 

коллектив. 

Осуществление мониторинга состояния здоровья 

школьников с целью выявления факторов риска здоровья 

и образа жизни 

Два раза в 

год 

Администрация, 

учителя, 

медицинские 

работники 

 

2. Использование возможностей учебных предметов в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов 

ОС «Планета знаний», «Школа России». Для формирования установки на экологическую 

культуру, безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников ОС «Планета знаний», 

«Школа России» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с экологической 

культурой, безопасностью и здоровьем, активным отдыхом, чередованием различных 

видов деятельности, учётом индивидуальных способностей ребенка, что позволяет снять 

стрессовую ситуацию в учебном процессе. Формирование экологической культуры, 

здорового   и    безопасного   образа   жизни    учащихся   в    преподавании    предметов: 

«Окружающий мир», «Физическая культура», «Технология», «Английский язык». 

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

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

проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика», «Что вокруг нас может 

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

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

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

соблюдать правила безопасности?», «Человек – часть природы», «Зависимость жизни 

человека от природы», «Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека», 

«Экологические проблемы и способы их решения» и др. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся пишут 

изложения и сочинения «Мой режим дня», «Цветы на наших окнах», «Экологические 

проблемы моего села», обсуждают соблюдение правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные 

тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 
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последующего обсуждения. 

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

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

Показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного 

движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Английский язык» содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях и др. Учащиеся приобретают 

первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием 

«Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр. 

В курсе «Физическая культура» весь материал способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. Сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

3. Использование возможностей внеурочной деятельности. 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе 

различных добрых дел (мероприятий): 

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 

– занятия в спортивных секциях(волейбол, футбол.); 

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: 

«Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы  

людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения 

компьютерными играми, телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в  

чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, 

укрепляющим или губящим здоровье 

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье 

в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 

профессионалами. 

4. Организация    физкультурно-оздоровительной     работы,     направленная     на 
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обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры  

здоровья, включает: 

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

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

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• введение 3 –го часа физкультуры в начальном звене; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а 

также всех педагогов. 

5. Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической 

культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей  

или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• организацию в образовательном учреждении кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, соревнований, конкурсов, праздников и 

т. п. 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 
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• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий и т.п.; 

• организацию дней здоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. 

6. Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, 

групповая, коллективная. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 

 
2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работе, профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в 

два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной 

организации по данному направлению, в том числе по: 

–организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурнооздоровительной работе, сформированности элементарных навыков 

гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

–организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы образовательной организации с обучающимися и родителями 
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(законными представителями); 

–выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации 

с учетом результатов проведенного анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся при получении начального общего образования. 

1.1. Организовать режим дня детей, их нагрузки, режим питания в соответствии с 

требованиями СанПиНа. 

1.2. Организовать физкультурно-оздоровительную работу в системе на переменах в 

форме общешкольных физкультминуток, Дней здоровья. 

1.3. Формировать элементарные навыки гигиены, рационального питания и 

профилактику вредных привычек, организовать просветительскую работу лицея с 

обучающимися осуществляется через цикл уроков по предмету «Окружающий мир» и 

систему классных часов 

Класс Тематика Форма отслеживания 

возможных результатов 

1 класс 1. Правила гигиены 

2. Питание 

3. Режим дня 

Классные часы, беседы, 

наблюдение 

2 класс 1. Наши болезни 

2. Прививки и лекарства 

3. Как избежать отравления 

4. Правила поведения на воде 

5. Как уберечься от огня и электрического 

тока 

6. Как защититься от животных 

Классные часы, беседы, 

наблюдение 

3 класс 1. Забота о потомстве у животных 

2. Зарождение жизни человека 

3. Вредные привычки, развитие мальчиков 

и девочек 

4. Правильная осанка и закаливание 

Классные часы, беседы, 

наблюдение 

4 класс 1. Как вести себя в школе 

2. Как вести себя с незнакомыми людьми 

3. «Нехорошие» слова. Недобрые шутки. 

4. Как выбирать себе друзей, чем заняться 

Классные часы, беседы, 

наблюдение 
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 после школы 

5. Как правильно вести себя, если приходится 

драться 

 

 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и 

методической работы образовательной организации по данному направлению. 

Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Основные направления просветительской и мотивационной работы: 
 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно- 

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1.Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ жизни. 

2.Формирование  навыков 

здорового образа жизни, гигиены, 

правил личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни 

Проведение  уроков 

здоровья, проведение 

классных  часов   и 

общешкольных 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа   жизни, 

формированию   навыков 

ЗОЖ, гигиены и  личной 

безопасности. 

Программа «Радуга 

здоровья» 

Профилактическая 

деятельность 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу. 

4. Профилактика травматизма 

Система мер по улучшению 

питания детей: 

режим питания; 

эстетика помещений; 

пропаганда  культуры 

питания в семье. 

Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки 

классных   комнат,   школы; 

соблюдение         санитарно- 
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  гигиенических требований. 

Система  мер  по 

предупреждению 

травматизма:   оформление 

уголков по    технике 

безопасности;   проведение 

инструктажа с детьми. 

Профилактика 

утомляемости: проведение 

подвижных  перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно- 

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

1Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 

и спорта. 

2Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3..Всемерное развитие и 

содействие детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

Повышение качества 

оздоровительной   и 

спортивно-массовой работы 

в школе: организация 

подвижных  игр; 

соревнований по отдельным 

видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья. 

Привлечение к организации 

физкультурно- 

оздоровительной и 

спортивно-массовой работе 

с детьми родителей. 

 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей. 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 
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Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть представлена 

в виде взаимосвязанных блоков: 

•по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, 

•рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

•эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

• реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) 

Просветительская работа с родителями: 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Классные родительские собрания «Об 

ответственности родителей или лиц их 

заменяющих по пропаганде здорового образа 

жизни среди обучающихся» 

По плану работы классных 

руководителей с родителями или 

лицами их заменяющими. 

2 «Это должен знать каждый». Беседы с 

родителями по профилактике ОРВИ. 

Ноябрь, декабрь 

3 Консультационная работа школьного 

психолога, логопеда 

По общешкольному плану работы с 

родителями 

4 Ежегодные соревнования в классах «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

По плану работы классных 

руководителей 

 
Эта работа должна способствовать формированию у обучающихся ценности 

здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма. 

 

 

 

 

 

 
 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 
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№ 

 

Направления 

 

Виды 

деятельности 

 

Формы занятий 

 

1. Формирование 

экологически 

целесообразного, 

здорового и 

безопасного уклада 

школьной жизни 

Урочная Инструктаж         по         ТБ 

 
 

Экскурсии,  беседы, 

дискуссии, в рамках 

учебных предметов: 

«Английский язык», 

«Окружающий мир», 

включающий разделы 

человек, природа, 

общество, безопасность 

жизнедеятельности. 

 

  Внеурочная Инструктаж по  ТБ 

Экскурсии,  беседы, 

дискуссии,  концерты, 

проекты в  рамках 

внеурочного курсов 

«Липецк – моя малая 

Родина», «Мы твои друзья» 

 

  Внеклассная Олимпиады,  конкурсы, 

конференции, праздники 

 

    

Участие в экологических 

мероприятиях. 

2. Физкультурно- 

спортивная работа 

Урочная - организация уроков 

физической культуры на 

свежем воздухе при 

благоприятных погодных 

условиях; 

 



126 
 

     

Внеурочная - реализация программ 

внеурочной деятельности: 

мини – футбол. 

- проведение спортивных 

соревнований. 

 

Внеклассная - организация утренней 

зарядки и спортивных 

мероприятий в рамках 

работы летнего 

оздоровительно-        лагеря 

«Искрята» с дневным 

пребыванием   детей; 

- система    спортивно- 

оздоровительных 

мероприятий   в  течение 

учебного года   («Дни 

здоровья»,     «Веселые 

старты»,  соревнования, 

эстафеты,   спортивные 

игры, конкурсы, состязания 

и         др.); 

- организация 

динамических пауз, 

динамических перемен, 

физкультминуток  на 

уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной 

активности; 

- участие   в    месячнике 

«Здоровье». 
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3. Оздоровительная 

работа 

Внеклассная - организация декады 

здоровья; 

- организация работы 

летнего оздоровительно 

лагеря «Искрята» с 

дневным пребыванием 

детей; 

 

4. Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ 

Урочная Экскурсии, беседы, 

дискуссии, классные часы в 

рамках учебных предмета 

«Окружающий мир», 

«Физическая культура» 

 

Внеурочная Экскурсии,  беседы, 

диспуты, концерты, 

конкурсы рисунков и 

плакатов. 

 

Внеклассная Конкурсы, конференции, 

праздники, концерты. 

 

 

5. 

Профилактика 

детского 

травматизма, в том 

числе дорожно- 

транспортного 

 

Урочная 

Экскурсии, беседы, 

дискуссии, классные часы в 

рамках учебных предметов 

«Окружающий мир», 

«Физическая        культура» 

 
 

Инструктаж по ТБ. 

 

Внеурочная Экскурсии, беседы, 

дискуссии, концерты. 

 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, 

конференции, праздники, 

концерты 
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Содержание физкультурно-спортивной, оздоровительной работы, профилактики 

употребления ПАВ 
 

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Здоровье мое, моих родителей, друзей, педагогов 

«Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

(соревнование) 

Родительский 

лекторий 

«Распорядок дня и 

двигательный 

режим школьника» 

«Папа, мама и я – 

спортивная 

семья» 

(соревнование) 

Родительский 

лекторий «Режим 

дня и его польза» 

«Папа, мама 

спортивная 

(соревнование) 

Родительский 

«Личная 

школьника» 

и  я – 

семья» 

 
лекторий 

гигиена 

«Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

(соревнование) 

Родительский 

лекторий «Личная 

гигиена школьника» 

Единство физического, нравственного (душевного),социально-психологического здоровья 

Конкурс рисунков 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

Конкурс рисунков 

«Главная 

ценность 

человека- 

здоровье» 

Конкурс рисунков 

«Здоровье в наших руках» 

Конкурс рисунков 

«Береги здоровье 

смолоду» 

Тематические 

классные часы 

Тематические 

классные часы 

Тематические 

часы 

классные Тематические 

классные часы 

Участие в акциях 

«Внимание дети», 

«Дорога глазами 

детей» 

Участие в акциях 

«Внимание дети», 

«Дорога глазами 

детей» 

Участие в акциях 

«Внимание дети», 

«Дорога глазами детей» 

Участие в акциях 

«Внимание дети», 

«Дорога глазами 

детей» 

Нравственность человека и его здоровье 

Беседа «Доволен 

ли ты собой?» 

Беседа 

чувства 

здоровья» 

 
– 

«Злые 

враг 

Круглый стол «Быть 

счастливым – значит быть 

здоровым» 

Круглый стол «Когда 

я стану взрослым» 

Участие в 

общешкольном 

флешмобе РДШ во 

Участие в 

общешкольном 

флешмобе РДШ 

Участие в общешкольном 

флешмобе РДШ во время 

динамической паузы 

Участие в 

общешкольном 

флешмобе РДШ во 
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время 

динамической 

паузы 

во время 

динамической 

паузы 

 время динамической 

паузы 

Физкультура и спорт – здоровье человека 

День здоровья, участие в спортивных соревнованиях 

Режим дня и санитарно-гигиенические правила 

Беседа 

режим дня» 

«Мой Беседа «Полезные 

и вредные 

привычки» 

Праздник здоровья. «Что такое 

биологические часы» 

круглый стол 

Прогулки и игры на природе. Спортивные соревнования 

Уроки здоровья. 

«Веселые старты» 

Уроки здоровья. 

«Веселые 

старты» 

Уроки здоровья. 

«Веселые старты» 

Уроки здоровья. 

«Веселые старты» 

Профилактика употребления ПАВ 

Беседа «Что мы 

знаем о вредных 

привычках» 

Классный час 

«Как Вовка 

вредных 

привычек 

избавился» 

 
от 

Классный час «Я 

здоровый образ жизни 

за Классный час «Я за 

здоровый образ 

жизни» 

Конкурс рисунков 

«Здоровье в наших 

руках» 

Конкурс рисунков 

«Здоровье в 

наших руках» 

Конкурс рисунков 

«Здоровье в наших руках» 

Конкурс плакатов, 

листовок о вредных 

привычках. 

Международный день отказа от курения: Конкурс рисунков и плакатов «Нет табаку» 

Влияние природы на человека 

Как прекрасен этот 

мир! 

(беседа) 

Природа 

человек 

(классный час) 

и Что дает природа людям? 

(беседа) 

Экология города и 

мое здоровье 

(диспут) 

Общешкольные мероприятия: 

1. «Календарь спортивных мероприятий» 

2. Месячник «Здоровье» 

3. «Веселые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья» 

4. День Здоровья 
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Виды и формы занятий по формированию по предупреждению детского дорожно- 

транспортного травматизма 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Организовать с педработниками 

инструктивно-методические занятия и 

семинары по методике проведения занятий с 

детьми по Правилам дорожного движения. 

сентябрь Заместитель 

директора 

3. Организовать изучение Правил дорожного 

движения с детьми согласно Программе. 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

4. Включить в план работы школы и в планы 

воспитательной компоненты педагогических 

работников кроме обязательного изучения 

Правил дорожного движения с детьми 

согласно Программе, проведение 

тематических утренников, викторин, игр, 

конкурсов, соревнований, встреч с 

работниками ГИБДД и другие мероприятия по 

безопасности движения 

август Классные 

руководители 

5. Проведение декады по профилактике ДДТТ: 

- «Внимание, дети!» 

- Выставка рисунков «Дорога глазами детей» 

-Викторины по ПДД. 

-Беседы, классные часы по профилактике ДТП 

«Причины ДТП», «Бытовым привычкам не 

место на дороге», «Как избежать опасности на 

дороге» и т.п. 

Август- 

сентябрь 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 

6. Оформить в школе уголок по безопасности 

дорожного движения. 

В течение 

1 периода 

Заместитель 

директора 

7. Проведение родительских собраний по 

профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма по темам: 

1.    «Как    влияет    на    безопасность    детей 

в течение 

года 

Заместитель 

директора, классные 

руководители 
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 поведение родителей на дороге». 

2. «Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется 

самостоятельное движение в школу и 

обратно». 

3. «Использование движения родителей с 

детьми по улицам города для обучения детей 

навыкам правильного поведения на дороге». 

4. «Улица-подросток». 

5. «Родителям о безопасности дорожного 

движения». 

  

8. Проведение часов общения по вопросам 

профилактики ДДТТ ( в соответствии с 

программой). 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

9. Оформление индивидуальных маршрутных 

листов безопасного пути «Школа - дом». 

Участие в городских и областных конкурсах 

«Дорога глазами» детей», «Зеленый огонёк» ( 

1-4 классы). 

до15 

сентября 

текущего 

года. 

Классные 

руководители 

1-4 классов. 

10. Разработка памяток « Безопасное поведение 

на улице». 

октябрь Кл. руководители 

11. Совещание при директоре по профилактике 

ДДТТ 

октябрь Заместитель 

директора 

12. Довести до сведения уч-ся, родителей, 

учителей содержание выступлений сотрудников 

ГИБДД с анализом ДТП, прошедших по вине 

школьников на семинарах зам. директоров по 

ВР 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

13. Беседа с учащимися перед каждыми 

каникулами на тему «Улица полна опасностей 

и неожиданностей» 

Перед 

каникулами 

Классные 

руководители 

14. Проведение тематических утренников, 

викторин, игр, конкурсов, соревнований по 

В течение 

года 

Заместитель 

директора, классные 
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 ПДД. Участие в городской олимпиаде по ПДД.  руководители 

15. Встречи, беседы с работниками ГИБДД. 

Участие в городском конкурсе «Безопасное 

колесо» 

В течение 

года 

Заместитель директора 

16. Проведение «Недели безопасности дорожного 

движения». 

май Заместитель 

директора 

 

2.4.4. Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ СОШ №5 

г.Грязи, осуществляющей образовательную деятельность в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся: 

№ Критерии Показатели Измерители 

1. Количество  педагогов, 

гигиенически рационально 

организующих свои уроки. 

Оптимальная плотность 

урока, чередование видов 

учебной деятельности, 

использование ТСО, 

наличие физкультминуток, 

эмоциональных разрядок. 

Посещение 

уроков, 

анкетирование. 

2. Количество случаев заболеваний, 

перенесённых обучающимися. 

Снижение показателей. Контроль 

посещаемости 

3. Количество обучающихся, 

имеющих положительную 

динамику   показателей 

тревожности и эмоционального 

стресса. 

Снижение уровня 

тревожности  и 

эмоционального стресса. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

4. Численность обучающихся, у 

которых отмечается благоприятная 

динамика состояния здоровья. 

Увеличение численности. Наблюдение 

школьного 

медработника. 

Результаты мед. 

осмотров. 

5. Уровень эмоционально- 

психологического  климата в 

классных коллективах 

Положительная динамика 

результативности 

Анкетирование, 

итоги 

исследования 
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   адаптации 1-в 

6. Удовлетворённость обучающихся 

школьной жизнью. 

Повышение  уровня 

удовлетворённости 

обучающихся школьной 

жизнью. 

Анкетирование. 

7. Степень сформированности у 

обучающихся установок на 

здоровый образ жизни. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

8. Объём двигательной активности во 

внеурочное время 

Увеличение показателя Анализ участия 

в секциях, 

спортивных 

мероприятиях. 

9. Установка на использование 

здорового питания 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу; 

100% охват горячим 

питанием 

Анкетирование. 

Наблюдение за 

питанием. 

10. Использование оптимальных 

двигательных режимов для детей с 

учетом их  возрастных, 

психологических и иных 

особенностей. 

Отрицательная  динамика 

уровня  заболеваемости 

опорно-двигательного 

аппарата   (исключая 

заболевания органического 

генеза, травматического 

характера). 

Анкетирование. 

Учет времени 

на занятия 

физкультурой. 

11. Развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

12. Знание негативных факторов риска 

здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, 

алкоголь,    наркотики    и    другие 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 
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 психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания). 

  

13. Становление  навыков 

противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

14. Потребность ребенка безбоязненно 

обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, 

состояния здоровья. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

15. Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

16. Знание правил поведения на 

природе и бережного отношения к 

окружающей среде. 

Положительная динамика 

результативности 

тестирования по  данному 

вопросу. 

Тестирование 

 

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся 

 

Методика Инструментарий 

Методика Семаго «Регулятивная готовность к 

школе» 

 
Тест - анкета 

Анкета для учащихся и родителей «Моё здоровье» анкета 

Методика “Мой класс» анкета 
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Профилактические медицинские осмотры Измерение массы тела, 

роста, АД 

Дерево эмоциональных предпочтений Тест-анкета 

«Отношение детей к ценности здоровья и 

здорового образа жизни» 

 
анкета 

Экологическая культура младших школьников 

взрослыми» 

анкета 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

– установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья обучающихся; 

– определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье обучающихся; 

– прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

– аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том 

числе на транспорте; 

– отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного 

аппарата; 

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

– включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательнойорганизации обобщённых данных о сформированности у 
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учащихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном 

образе жизни. 

 
2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с ЗПР: 

 обучение в общеобразовательном классе по АОП; 

 обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения; 

 организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения ОУ. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования; 
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 систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления 

их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий; 

 описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в  

области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; планируемые результаты 

коррекционной работы. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе, по индивидуальной программе, с использованием надомной 

и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно- 
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развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного 

материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОСНОО 

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. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

– определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

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

в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

тьютора образовательного учреждения; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

– Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка; 

– Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей 

с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; 

– Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

– Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

– Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся; 

Направления работы по достижению целей и задач программы. 

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 обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 
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— 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 

психокоррекционных занятий, 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 специального 

сопровождения 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: 
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— 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: 

— 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. 

Программа коррекционной работы начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений   о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
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— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

— изучение адаптивных   возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психо-коррекцию 

его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
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недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы: 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

2) Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения,  

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

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

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизм реализации программы: 

1. Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
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здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

2. Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного  

психолого – социально- педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью; 

— детская поликлиника; 

— ПМПК 

Требования к условиям реализации программы. 

1. Психолого-педагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 
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помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

2. В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, учителя--логопеда, учителя-дефектолога и др. 

3. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
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использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

4. Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

5. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в 

штатное расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя- 

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и 

медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

6. Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

7. Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (включая пандусы, специализированное учебное оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 
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коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно- 

гигиенического обслуживания). 

8. Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий. 

9. Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям 

и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение и устранение 

нарушений письменной речи у учащихся младших классов с учетом 

психофизиологических особенностей усвоения навыка письма и чтения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны устной и 

письменной речи у учащихся младших классов. 

Логопедическая работа направлена на решение следующих задач: 

1. Совершенствование у учащихся слухового и зрительного внимания, слуховой и 

зрительной памяти, мышления. 

2. Развитие фонематического восприятия. 

3. Развитие процессов слухового и зрительного гнозиса, дифференциация 

артикуляторно и акустически сходных фонем. 

4. Закрепление четкой связи между звуком и буквой. 

5. Развитие процессов фонематического анализа и синтеза. 

6. Развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях (слог, слово, 

предложение, текст). 

7. Развитие процессов зрительного гнозиса, дфферениация оптически сходных 

фонем. 

8. Обогащение лексического запаса. 

9. Развитие грамматического строя речи. 

10. Развитие связной речи. 

11. Развитие мелкой и ручной моторики. 
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12. Развитие навыков само и взаимоконтроля, умение работать в коллективе. 

С 1 по 15 сентября и 10 по 25 мая – диагностика речевого нарушения. 

Обследование речевой деятельности детей проводится с соблюдением определенной 

последовательности этапов и включает анализ основных составляющих речевую систему 

компонентов. 

В конце каждого полугодия со 2 по 4 класс исследуется техника чтения учащихся. 

Цель психологического сопровождения учащихся начальной школы - сохранение и 

поддержание психологического здоровья учащихся. 

Задачи: 

– профилактика проблем, cвязанных с адаптацией; 

– содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию детей и 

подростков на протяжении обучения в школе; 

– формирование психологического здоровья учащихся; 

– организация психологической помощи. 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности. 

На уроках с использованием учебно-методического комплекса «Планета знаний», 

педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, 

практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни - на 

это работает, практически, весь курс «Окружающий мир». 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

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

чтения информации. 

Курсы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Русский 

язык», «Родной язык» формируют нормы и правила произношения, использования слов в 

речи, вводит ребенка в мир русского языка, литературы. 

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

прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в 

том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 
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Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», 

то есть, когда нет, и не может быть единственного правильного ответа, когда задан 

алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 

Психолого-социально-педагогическое сопровождение учебной деятельности 

школьников. 

Психолого-социально-педагогическое сопровождение учебной деятельности 

школьников, имеющих проблемы в обучении, детей в ОВЗ осуществляют педагог- 

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог образовательного учреждения, а также 

могут привлекаться специалисты. Для обеспечения сопровождения образовательной 

деятельности учащихся названных категорий разработана Система индивидуально- 

коррекционных мероприятий, разработаны Специальные условия обучения, воспитания 

обучающихся с ОВЗ. 

Организационно-управленческой формой сопровождения детей с ОВЗ является 

психолого-медико-педагогический консилиум МБОУ СОШ №5 г.Грязи. 

ППк призван обеспечить эффективную работу с учащимися с ОВЗ, имеющими 

трудности в обучении и склонных к школьной дезадаптации. 

Цель ППк: обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ исходя из реальных возможностей 

МБОУ СОШ №5 г.Грязи и в соответствии со специальнымиобразовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальнымиособенностями, состоянием 

соматического и нервно- психического здоровья. 

 
Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задержкой 

психического развития  на ступени начального общего образования 

Результатом коррекции учёбы детей, имеющих проблемы в обучении коррекции 

развития, обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное освоение ими 

основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

– развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения; 

– овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
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– овладение навыками коммуникации; 

– дифференциация и осмысление картины мира и ее  временно-пространственной 

организации; 

– осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

 
 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными 

адаптивными и ограничениях, о насущно 

необходимом  жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и 

созданию специальных условий для 

пребывания в школе, своих нуждах и 

правах в организации обучения. 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными 

адаптивными средствами в разных 

ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и 

попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и 

необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно 

описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас 

фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда 

требуется привлечение родителей, умение 

объяснять учителю (работнику школы) 

необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной 

помощи. 

Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим 

людям в быту. 

Овладение навыками   самообслуживания: 

дома и в школе. 
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 Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела. 

Умение принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность в каких-то 

областях домашней жизни. 

Представления об устройстве школьной 

жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве 

школы, в расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела и принимать 

в них посильное участие, брать на себя 

ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в 

школе, того, что праздники бывают 

разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и 

проведении праздника 

Овладение навыками коммуникации Умение решать актуальные жизненные 

задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, 

задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор. 

Умение корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. 

Умение получать и уточнять информацию 

от собеседника. 
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 Освоение культурных форм выражения 

своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения 

цели. 

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком. 

Умение принимать и включать в свой 

личный опыт жизненный опыт других 

людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими 

людьми 

Дифференциация и осмысление картины 

мира и её временно-пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения 

обучающегося с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для 

окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 

характером наличной ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, 

городские и загородные 

достопримечательности и др. 

Активность во взаимодействии с миром, 

понимание собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при 

помощи экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, 

связанные с явлениями окружающего мира, 
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 упорядочивать их во времени и 

пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, вести себя в быту 

сообразно 

этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому 

порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего социального окружения 

и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении обучающегося социальные 

ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ,  недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих 

просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание 

помощи. 

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 
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 Расширение круга освоенных социальных 

контактов. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 

План работы учителя-логопеда 
 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Формы работы Сроки 

проведе 

ния 

Сроки 

исполнени 

я 

Ответственн 

ый 

должность. 

Диагностическое направление. 

1. 1. Обследованиере 

чи учащихся 

начальных 

классов с целью 

выявления детей, 

нуждающихся в 

логопедической 

помощи. 

 
2. Ознакомление 

учителей 

начальных 

классов с итогами 

обследования. 

3.Выявление 

учащихся, 

нуждающихся в 

консультации 

психиатра и 

МПК. 

4. Углубленное 

обследование 

устной и 

 
Индивидуальна 

я, групповая 

 

 

 

 
Индивидуальна 

я 

 

 

 

 

 

Индивидуальна 

я 

 

 

Индивидуальна 

я, групповая 

 

 

 

Индивидуальна 

я 

 
Сентябрь 

Май 

 
Сентябрь 

 

 

 
В течение 

учебного 

года 

 
В течение 

учебного 

года 

 

 
 

Сентябрь- 

октябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С 25 мая по 

30 мая. 

 

 

 

 

 

 
 

 учитель- 

логопед 
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 письменной речи 

учащихся. 

 
5.Анализ 

медицинских карт 

учащихся первых 

классов и вновь 

прибывших 

учащихся. 

6. 

Комплектование 

групп учащихся с 

учетом 

однородности 

структуры 

речевого дефекта. 

7.Оформление 

журнала 

обследования 

устной и 

письменной речи. 

8.Заполнение 

речевых карт 

учащихся, 

зачисленных  на 

логопедический 

пункт. 

9.Оформление 

сведений о 

количестве 

учащихся с 

нарушением 

устной и 

письменной речи. 

 

 

 

 
Подгрупповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальна 

я 

 
Индивидуальна 

я 

 

 

 

 
Групповая 

 

 

 
Групповая 

Индивидуальна 

я 

 

 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

 
Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 
Сентябрь 

 

 

 

 

 

 
Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Май 
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 10. Оформление и 

заполнение 

журнала учета 

посещаемости 

логопедических 

занятий. 

11. Составление 

годового плана 

работы, 

разработка 

рабочих 

коррекционных 

программ, 

составление 

календарно- 

тематических 

планов 

логопедических 

занятий с каждой 

группой, 

составление 

плана 

индивидуальных 

занятий  на 

постановку 

звуков. 

12. Составление 

годового отчета, 

аналитического 

анализа  о 

проделанной 

работе. 
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Коррекционно-развивающее направление. 

2 1.Зачислить 

на 

логопедическ 

ий пункт 

учащихся, 

имеющих 

сложные 

речевые 

дефекты (с 

протоколом 

ПМПК), 

препятствую 

щие 

успешному 

усвоению 

школьной 

программы. 

2.Осуществля 

ть 

коррекционн 

ую работу с 

учетом 

режима 

работы 

школы. 

3.Подгруппов 

ые занятия 

проводить во 

внеурочное 

время  не 

менее 2 раз в 

неделю 

согласно 

Индивидуальна 

я 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подгрупповая 

Индивидуальна 

я 

 
Подгрупповая. 

 

 

 
Индивидуальна 

я. 

 

 

 

 

 

Индивидуальна 

я 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подгрупповая 

Индивидуальна 

я 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

До 15 

сентября. 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 25 мая. 

 
Учитель- 

логопед. 
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 утвержденно 

му 

расписанию. 

4.Индивидуал 

ьные занятия 

проводить во 

внеурочное 

время не 

менее 2 раз в 

неделю 

согласно 

утвержденно 

му 

расписанию. 

5.Изучать 

индивидуаль 

ные 

особенности 

учащихся, 

проявлять 

индивидуаль 

ный подход к 

преодолению 

речевых 

нарушений. 

6.Для 

развития 

интереса к 

занятиям 

использовать 

в работе 

речевые 

игры, 

наглядные 
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 пособия, 

раздаточный 

материал. 

    

Консультативно- просветительское направление. 

3. 1.Ознакомлен 

ие   учителей 

начальных 

классов с 

результатом 

диагностики. 

2.Привлечени 

е  классных 

руководителе 

й, родителей 

к контролю за 

посещаемост 

ью 

логопедическ 

их занятий. 

3. Предоставл 

ение 

рекомендаци 

й учителям по 

индивидуаль 

ной работе с 

детьми с 

ОВЗ. 

4. Индивидуал 

ьные 

консультации 

, беседы с 

родителями 

детей с ОВЗ. 

Индивидуальна 

я 

 

 

Подгрупповая 

 

 

 

 

Индивидуальна 

я 

 

 

Индивидуальна 

я 

 

 

Индивидуальна 

я 

 

 

Индивидуальна 

я 

 

 

Групповая. 

Индивидуальна 

я. 

 
Групповая. 

Сентябрь 

 

 

 
В течение 

учебного 

года 

 
По 

требованию 

учителей 

начальных 

классов. 

В часы 

консультаци 

й для 

родителей. 

 

 

 
В течение 

учебного 

года. 

По плану 

руководства 

МО. 

В течение 

учебного 

года. 

По плану 

МАОУ 

СОШ №17 

Сентябрь. 

 

 

 
До 25 мая. 

 

 

 

 

До 25 мая. 

 

 

 
До 25 мая. 

 
 

До 25 мая. 

 

 

 

 

 

 
До 25 мая. 

 

 

 
До 25 мая. 

 
 

До 30 мая. 

Учитель- 

логопед. 
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 5.Сотрудниче 

ство с 

педагогом - 

психологом, 

учителем- 

дефектологом 

, 

медицинским 

и 

работниками. 

6.Участие в 

методических 

объединениях 

учителей 

начальных 

классов. 

7. Диагностик 

а и 

подготовка 

детей на 

ПМПК. 

8. Участие в 

педагогическ 

их советах.. 

    

Методическое направление. Самообразование. 

4. 1.Изучение 

новинок 

методической 

литературы в 

области 

логопедии. 

2. 

Пополнение 

методической 

Индивидуальна 

я. 

 

 

Индивидуальна 

я. 

 

 

Групповая. 

В течение 

учебного 

года. 

До 30 мая. Учитель- 

логопед. 
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 литературой 

библиотеки 

учителя- 

логопеда. 

3. Посещение 

и участие в 

ГМО 

учителей- 

логопедов 

города. 

4. Посещение 

и участие в 

семинарах в 

ИРО в целях 

самообразова 

ния. 

5. Посещение 

курсов 

повышения 

квалификаци 

и. 

 
Групповая. 

Групповая. 

   

 

План работы учителя-дефектолога 
 

№ 

п/п 

Направление работы Формы 

работы 

Сроки 

проведе 

ния 

Сроки 

исполнени 

я 

Ответствен 

ный 

должность. 

1. Диагностическое направление 

 1.Первичное 

дефектологическое 

обследование детей с 

целью   точного 

установления  причин, 

структуры и  степени 

выраженности 

 

 

Индивидуаль 

ная 

   

 

 

 

 
учитель- 
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 отклонений в их 

развитии. 

 
2. Выявление 

особенностей развития 

каждого ребёнка. 

 
3. Комплектация 

подгрупп на основе 

анализа результатов 

обследования. 

 
4. Дефектологический 

мониторинг. 

 
5.Выявление 

особенностей динамики 

развития каждого 

учащегося в целом. 

 
6. Отражение 

результатов  развития 

каждого учащегося в 

индивидуальных 

планах,  протоколах 

обследования. 

 
7.Прогнозирование 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

 

 

 

 
Индивидуаль 

ная 

 

 

Индивидуаль 

ная 

 

 

 

 
Индивидуаль 

ная 

 

 

Индивидуаль 

ная 

 

 

 

 
Индивидуаль 

ная 

 

 

 

 

 

Индивидуаль 

ная 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 
Февраль 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 
В течение 

года 

До 15 

октября 

 

 

 

 

 

 

 
1-15 

февраля 

1-15 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 
В течение 

года 

дефектолог 

2. Коррекционно-развивающее направление 

 1.Планирование     
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 образовательной 

икоррекционной работы 

с учетомрезультатов 

обследования. 

 
2.Проведение 

индивидуальныхкоррек 

ционно-развивающих 

занятий с детьми  в 

соответствии  со 

структурой нарушения. 

 

 

Индивидуаль 

ная 

 

 

 

 

 

 
 

Индивидуаль 

ная 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 
учитель- 

дефектолог 

3. Консультативно – просветительское направление 

  
1. Консультиро-вание и 

оказаниепрактической 

помощи субъектам 

образовательных 

отношений по вопросам 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ. 

 
2. Наблюдение за 

учащимися на уроках, 

занятиях, во время игр 

на переменах  с 

последующим 

анализом. 

 
3. Оценка результатов 

проведенногокоррекцио 

нно-развивающего 

воздействия. 

 

 

 

 
Индивидуаль 

ная, 

групповая, 

беседа 

 

 

 

 

 

 
 

Индивидуаль 

ная, 

групповая 

 

 

 

 

 

Индивидуаль 

 

 

 

 
В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 
По плану 

учреждени 

я 

 
В течение 

учебного 

года 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 
В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 
 

По плану 

учреждени 

я 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

 

 

 

 

 
учитель- 

дефектолог 
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 4. Составление прогноза 

относительно 

дальнейшего развития 

каждого ученика. 

5. Проведение 

индивидуальных бесед, 

консультаций с 

родителями. 

6. Посещение открытых 

занятий учителей. 

7. Выступление на 

школьном и МО. 

8. Участие в 

педагогических советах 

образовательного 

учреждения. 

ная 

 

 

 

 

Индивидуаль 

ная 

 

 

 

 
Индивидуаль 

ная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Индивидуаль 

ная 

 

 

 

 

 

 

 

 
Индивидуаль 

ная 

 
В часы 

консультац 

ий 

для 

родителей, 

по графику 

работы. 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 
В течение 

учебного 

года 

 
В течение 

учебного 

года 

года 

 
 

В течение 

учебного 

года 

 

 

В часы 

консультац 

ий 

для 

родителей, 

по графику 

работы. 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 
 

В течение 

учебного 

года 
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4. Организационно - методическое направление 

 1. Изучение новинок 

методической 

литературы. 

2. Участие в 

методических 

объединениях. 

 
3. Самообразование по 

вопросам обучения 

детей с ОВЗ. 

4.Посещение  курсов 

повышения 

квалификации, 

семинаров. 

5. Оформление 

документации учителя - 

дефектолога. 

 

 

 

 
Индивидуаль 

ная 

 

 

Индивидуаль 

ная 

 

 

Индивидуаль 

ная 

 

 

Индивидуаль 

ная 

 

 

 

 
Индивидуаль 

ная 

 

 

 

 
В течение 

учебного 

года 

 

 

По плану 

руководств 

а МО 

 

 

 

 
В течение 

учебного 

года 

 

 
 

В течение 

учебного 

года 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 
В течение 

учебного 

года 

 

 

По плану 

руководств 

а МО 

 

 

 

 
В течение 

учебного 

года 

 

 
 

В течение 

учебного 

года 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
учитель- 

дефектолог 

5. Аналитическое направление 

5. 1. Анализ процесса 

коррекционного 

воздействия,  оценка 

эффективности 

 
Индивидуаль 

ная 

 
Каждый 

месяц 

 
Каждый 

месяц 

 
учитель- 
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 проделанной работы. 

2. Корректировка 

планирования 

коррекционно- 

развивающих занятий. 

 

 

 

 

 

 

Индивидуаль 

ная 

 

 

 

 

 
Каждый 

месяц 

 

 

 

 

 
Каждый 

месяц 

дефектолог 

 

План работы по обеспечению психолого-педагогических условий педагогом- 

психологом 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Формы 

работы 

Сроки 

проведе 

ния 

Сроки 

исполнения 

Ответственны 

й должность. 

1. Психодиагностиче 

ское направление. 

Дети. 

Начальная школа. 

1.1 Изучение 

адаптации 

первоклассников 

в школьной среде, 

с целью 

определения 

актуального 

уровня готовности 

ребенка к 

обучению в коле, 

школьной 

мотивации, 

психологического 

комфорта 

(Методика Семаго, 

цветовой тест 

 

 

 

 

 

 
 

Диагностика, 

наблюдение, 

рекомендации 

родителям и 

педагогам. 

Представлени 

е результатов 

на 

педагогическ 

ом совете по 

первым 

классам. 

 

 

 

 

 

 
 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 
 

До 20.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

25.01. 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

 

классные 

руководители. 
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 Люшера, методика 

«Мой класс») 

1.2 Диагностика 

уч-ся  2-4 кл: 

изучение 

тревожности 

(методика 

Филипса) с целью 

выявления 

эмоционального 

фона,   изучение 

сформированности 

УУД  (методика 

Цукерман 

«Рукавички» 

методика 

«Моральные 

дилеммы»; 

методика «КТО 

прав»). 

1.3. Диагностика 

дошкольников с 

целью 

определения 

школьного уровня 

готовности, 

сравнение 

результатов 

исследования с 

результатами 

исследования в 

детском саду. 

1.4. Изучение 

личностной и 

 

 

 

 

 
Тестирование 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тестирование 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тестирование 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

Тестирование 

январь - март 

 

 

 

 

 

 
апрель 

 

 

 

 

 

 

 
Апрель-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 
Декабрь 

До 30.03. 

 

 

 

 

До 25.04. 

 

 

 

 

 

 
До 15.05. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
До 

15.10. 

 
До 20.12. 

Психолог, кл. 

рук 
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 интеллектуальной 

сферы уч-ся 4 кл. 

для определения 

готовности к 

обучению в 

среднем звене: 

изучение 

самооценки, 

мотивации, 

тревожности (тест 

ГИТ) . 

1.5. Контрольная 

диагностика  1-х 

классов с целью 

определения 

динамики 

развития 

познавательных 

процессов, 

психологического 

комфорта. 

Наблюдение 

тестирование 

  
Классные 

руководители. 

 Диагностика 

родители 

педагоги. 

1.12. Диагностика 

родителей 

«Методы 

воспитания в 

семье». 

1.13. Диагностика 

педагогов школы 

на выявление 

взаимоотношений 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анкетировани 

е 

 
(представлени 

е результатов 

на 

 

 

 

 

 
ноябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 
В теч., года 

 

 

 
До 

17.11. 

 

 

До 15.12. 

Психолог, 

классные 

руководители 
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2 

с учащимися, с 

целью изучения 

типа общения 

педагога с 

ребенком. 

1.14. Диагностика 

педагогов тест 

Люшера общий 

фон тревожности, 

с целью 

определения 

микроклимата в 

коллективе. 

1.15. Диагностика 

молодых и вновь 

прибывших 

специалистов на 

уровень 

психологического 

комфорта  в 

коллективе, 

уровень 

адатапционных 

способностей, 

уровень 

творческого 

мастерства. 

1.16 Конференция 

для молодых 

педагогов 

«Учиться самому, 

чтобы учить 

других». 

Психокоррекцион 

педагогическ 

ом совете) 

 

 

Тестирование 

 

 

 
Групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Индивидуаль 

декабрь 

 

 

 
ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 
сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 
Январь 

 

 

 

 

 

 

 
Октябрь по 

апрель 

(включитель 

но) 

 

 

 

 

 

 
 

В теч, года 

 
психолог 
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 ное (дети, 

педагоги). 

Дети: 

2.1.Тренинговое 

занятие по 

программе 

«ЛАДЬя» 

подростки 

«Группы риска» с 

целью развития 

навыков 

коммуникативного 

общения   в среде 

подростков  с 

проблемами в 

поведении.. 

2.2. 

Индивидуальные 

коррекционные 

занятия на снятие 

тревожности, 

развитие навыков 

общения, развитие 

познавательных 

способностей. 

2.3. Коррекционны 

е занятия для 

детей 

находящихся под 

опекой 

«Компетентность 

общения» 

2.4. Тренинговые 

занятия с 

но 

Групповая 

 

 

 

 

 
Групповая 

 

 

 

 

Групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Групповая 

В теч., года 

 

 

 

 

 

 

 
Март. 

 

 

 
В течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 
Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ноябрь- 

декабрь 

 

 

 

 

 

в теч. года 

  

 

психолог 
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 одаренными 

детьми. 

2.5 Тренинг 

проблемных 

ситуаций для 

учащихся и 

педагогов. 

2.6 Тренинговые 

занятия для детей 

с ОВЗ с  целью 

развития 

эмоционально- 

волевой  сферы, 

навыков 

коммуникации по 

программе 

«Развитие 

коммуникативных 

навыков 

самосовершенство 

вание 

собственного Я». 

Педагоги: 

2.4.Тренинг для 

молодых и вновь 

прибывших 

специалистов: 

«Не вместо, а 

вместе», 

способствующий, 

развитию 

коммуникативных 

навыков с детьми, 

решению 

Групповая    
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 проблемных 

ситуаций в 

коллективе. 

Родители: 

2.5.Тренинг для 

родителей 

подростков 

«группы риска», 

на умение 

находить 

взаимопонимание 

с ребенком, 

профессионально 

подходить к 

решению 

возникших 

проблем. 

2.6. Тренин для 

родителей детей с 

ОВЗ по 

тренинговой 

программке 

«Вместе мы 

сможем больше» 

    

3 Консультативное( 

дети, родители, 

педагоги) 

Дети. 

3.1. Консультации 

детей по личным и 

групповым 

вопросам на тему: 

Как выстраивать 

отношения в среде 

 
Индивидуаль 

ная и 

групповая. 

 

 

 
Индивидуаль 

но 

 

 

 

 
В течение 

года 

 

 

 

 

 

В теч., года 

  

 

 

 

психолог 
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4 

сверстников» 

3.2.. Консультации 

по запросам 

учащихся. 

3.3. 

Профилактические 

беседы со 

слабоуспевающим 

и учащимися. 

3.6 Консультации 

для  родителей 

детей ОВЗ 

Родители 

3.5.Консультации 

для родителей на 

тему: 

«Необходимая 

поддержка для 

детей»; «Любить 

ребенка таким как 

он есть»; 

3.6.. Консультации 

по личным 

проблемам  и 

запросам 

родителей. 

Педагоги: 

3.7.. Консультации 

по запросу. 

3.8..Консультации 

на тему: « Вместе 

с педагогом», 

«Учить, чтобы 

выучить». « 

 

 

 

 
Индивидуаль 

но 

 

 

Круглый стол 

 

 

 

 

Индивидуаль 

но 

 
Индивидуаль 

но 

 

 

 

 
Круглый стол 

и 

индивидуальн 

о 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

часы 

 

 

 

 

 
Март-апрель 

 

 

 
октябрь 

 

 

 
в теч., года 

 

 

 

 

Декабрь до 

10.12. 

 
В теч, года 

 

 

 

 

 

 
В теч года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь- 

ноябрь 

  

 

 
психолог 
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 Трудная ситуация 

и выход из нее» 

 
Психологическое 

просвещение. 

Дети. 

4.2 «О значимости 

взаимоотношений 

в коллективе» (1- 

е;4-е; классы) 

выступление на 

классном часе. 

4.3 Беседы на тему 

: « Знаешь ли ты 

себя?» С целью 

воспитания 

положительных 

качеств личности, 

умением 

разбираться   в 

своих сильных и 

слабых   черт 

характера. 

Родители. 

4.4 Родительские 

собрания 

« «Успешность 

обучения 

первоклассника и 

роль  родителя в 

воспитании и 

обучении 

ребенка». ( 1класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

часы; круглые 

столы 

 

 

 

 

 

 
 

Консультация 

. 

 

 

В теч., года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Октябрь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Февраль 

 

 

 
Октябрь 

 

 

 

 

 

 
 

До 15.11. 

До 

12.09. 

 

 

До 25.10. 

 

 

 

 

 

 
До 20.02. 

 

 

 
До 15.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

До 25.10. 

 

 

 

 

 

 
24.11. 

психолог,  

Курир., завуч; 

Учителя нач., 

школы. 

Администрац 

ия школы. 
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 «Как подготовить 

ребенка к школе» ( 

для родителей 

дошкольников) 

По запросам. 

 
 

Педагоги 

4.5. Работа 

педмастерских: 

- просвещение  и 

знакомство 

педагогов через 

педагогические 

семинары,  на 

административных 

совещаниях   с 

тестами 

(электронной 

версии)  на 

тревожность, 

социометрию, 

школьную 

мотивацию. 

4.6.Знакомстово 

кл. руководителей 

с методикой МПО 

(многоуровневый 

опросник 

определяющий 

акцентуацию 

характера ребенка) 

4.7. Семинар для 

педагогов 

начальной   школы 

 

 

Обучающий 

семинар в 

виде круглого 

стола 

 

 

 

 

 

 
 

Обучающий 

семинар в 

виде круглого 

стола 

 
Семинар – 

лекция. 

 

 

 

 
Педагогическ 

ий совет 

 

 

 

 

 
Ноябрь 

  
психолог 
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 на тему : «О детях, 

которые плохо 

читают и пишут» 

С целью 

ознакомления 

методов работы с 

данной категорией 

детей. 

4.8. Работа по 

запросам. 

    

5. Участие в 

административных 

совещаниях, 

педагогических 

советах, 

заседаниях М.О. 

5.1. Выступление 

на малом 

педагогическом 

совете школы  с 

результатами 

диагностического 

исследования 

адаптации 1-х 

классов. 

5.2. Выступление 

на педагогическом 

совете по 

результатам 

мотивации и 

интеллекта, 

учащихся 8-х; 10-х 

классов. 

5.4. Выступление 

 

 

 

 
Педагогическ 

ий совет 

 

 

 

 
Педагогическ 

ий совет 

 

 

Педагогическ 

ий совет 

 

 

Семинар 

 

 

 
Педагогическ 

ий совет 

 

 

 

 
ноябрь 

 

 

 

 

 

 
октябрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 
До 25.10. 

 

 

 

 

До 28.10. 

 

 

 
До 25.11. 

 

 

 
24.11. 

 

 

 

 

До 25.04. 

 

 

 

 
Психолог  

Классные 

руководители, 

курир, завуч.  
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. 

на малом 

педагогическом 

совете школы  с 

результатами 

исследования 

уровня готовности 

к обучению  в 

среднем  звене  и 

интеллекта 

учащихся  4-х 

классов. 

5.5.Выступления 

на  семинарах, 

совещаниях, пед- 

х,. советах  по 

запросу 

администрации 

школы. 

Методическая и 

экспертная 

работа.(разработка 

программ, тестов, 

занятий). 

6.1.Совершенствов 

ание тренинговой 

программы для 

детей 

находящихся под 

опекой. (начальная 

школа) 

6.2.Разработка 

индивидуальных 

программ  на 

развитие 

  
В теч.,года 

 

 

 

 

 

 

 
В теч.,года 

 

 

 
В теч.,года 

 

 

 
В теч.,года 

 

 

 

 

В теч.,года 

 

 

 

 

В теч., года. 

 

 

 
В теч года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

По 

циклограм 

ме. 

 

 
психолог 

 

 

 

 
. 
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 познавательной 

сферы ребенка. 

6.3. Разработка 

планов, докладов 

для выступления 

на педагогических 

советах и М,О, 

семинары. 

6.4. Разработка 

тренинговой 

программы по 

работе с 

одаренными 

детьми. 

Самообразование. 

7.1.Посещение  и 

участие на 

методических 

объединениях 

психологов, 

обучающих 

семинарах, 

лекториях.. 

7.2. Посещение 

ГМО психологов 

города 

7.3. Посещение 

ЛИРО в целях 

самообразования. 

    

 

 

 

2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Частью федерального государственного образовательного стандарта НОО для 

обучающихся с ОВЗ является внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность 
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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. 

Основной целью внеурочной деятельности является 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, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

– расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 
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– формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

– формирование умений, навыков социального общения людей; 

– расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

– развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

– родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

– укрепление доверия к другим людям; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(коррекционно-развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, 

кружки, «веселые старты», олимпиады, соревнования, походы, проекты и т.д. 

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; 

• не является дополнительным образованием обучающихся и может 

происходить не только во второй половине дня, но и в другое время, включая 

каникулярные, выходные и праздничные дни (например, экскурсионные поездки в другие  

города, лагеря, концерты и др.); 

• преимуществами данного компонента образовательного процесса является: 

предоставление учащимся возможность широкого спектра занятий, направленных на 

развитие школьника; 

• наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в 

компетенции образовательной организации. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. 

Одно из направлений внеурочной деятельности- проведение коррекционно- 

развивающих занятий, которые являются обязательными для обучающихся c ОВЗ. 
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Чередование учебной и внеучебной деятельности в рамках реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования определяет образовательная организация. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 30- 40 минут. 

Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не превышает 30 минут. 

Коррекционно- развивающие занятия предусматривают логопедические занятия, 

индивидуальные и групповые занятия по формированию и развитию психических 

процессов, групповые занятия по развитию различных видов устной и письменной речи, 

групповые занятия по развитию двигательной активности. 

Занятия по АФК обеспечивают коррекцию индивидуального двигательного 

дефекта. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, обще- культурное в таких формах 

как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки и т.д. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего 

обучения составляет за четыре года обучения до 1350 часов, из них не менее 540 ч 

приходится на коррекционно-развивающие занятия. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия-165 

часов 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия-170 

часов 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия-170 

часов 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия- 

170часов 

675 

Внеурочная 

деятельность- 

165 часов 

Внеурочная 

деятельность- 

170 часов 

Внеурочная 

деятельность- 

170 часов 

Внеурочная 

деятельность- 

170 часов 

675 

Итого: 330 340 340 340 1350 

 
Коррекционно- развивающие занятия: 

1. Речевая практика- 2 часа 

2. Развитие коммуникативных навыков и самосовершенствование 

собственного «я»-1 час 
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3. Двигательная коррекция-1 час 

4. Психомоторика и развитие деятельности-1 час 

Внеурочная деятельность: 

1. Спортивно-оздоровительное направление: 

«Радуга здоровья»-3 часа 

2. Духовно-нравственное направление: 

«Радуга добра»-0,5 часа 

3.Общекультурное направление: 

«Волшебный мир оригами»-0,5 часа 

4. Общеинтеллектуальное: 

«Умники и умницы»-0,5 часа 

5. Социальное: 

«ЮИД»- 0,5 часа 

 
 

Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности 

Спортивно- оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся с ОВЗ 

на уровне начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основные задачи: 

– формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

– использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

– развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Радуга 

здоровья». 

По итогам работы в данном направлении обучающиеся имеют возможность 

участвовать в соревнованиях, конкурсах, Днях здоровья. 

 
Духовно-нравственное направление 
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Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся с ОВЗ в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной 

организации, семьи и других институтов общества. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Радуга 

добра». 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

– формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся с ОВЗ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

свой край; 

– воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России; 

– приобщение обучающихся с ОВЗ к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

– последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности. 

По итогам работы в данном направлении обучающиеся с ОВЗ участвуют в 

конкурсах, выставках, образовательных событиях. Организуется защита проектов, часы 

общения. 

Социальное направление 

Целесообразность данного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся с ОВЗ, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта на уровне начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного  

взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

– формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

– формирование способности каждого обучающегося с ОВЗ сознательно 

выстраивать и оценивать отношения в социуме; 

– становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

– формирование основы культуры межэтнического общения; 

– формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
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– воспитание у младших школьников почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «ЮИД», 

акциями «Дневник добрых дел», «Осенние пакеты пожилым людям», «Подари цветок 

школе», «Подари книгу школе», социальным проектом «Наш школьный двор», 

экологическими акциями. 

По итогам работы в данном направлении обучающиеся с ОВЗ могут принимать 

участие в выпуске стенгазет, в конкурсах, выставках, деловых и ролевых играх, 

организуется защита проектов. 

Общеинтеллектуальное направление 

Общеинтеллектуальное направление расширяет и углубляет знания обучающихся 

с ОВЗ по отдельным учебным предметам, формирует универсальные учебные действия, 

обеспечивает развитие интереса к учению. 

Основными задачами являются: 

– формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

– формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

– овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ на 

уровне начального общего образования. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Умники и 

умницы». 

По итогам работы в данном направлении обучающиеся с ОВЗ имеют возможность 

принимать участие в интеллектуальных марафонах и играх, конкурсах, выставках, 

праздниках, защите проектов. Организуется участие в сетевых олимпиадах. 

Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании у 

обучающихся с ОВЗ способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитию общей 

культуры, знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственными ценностями многонациональных 

народов России. 

Основными задачами являются: 

– формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

– становление активной жизненной позиции; 
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– воспитание основ эстетической культуры. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности 

«Волшебный мир оригами». 

По итогам работы в данном направлении обучающиеся с ОВЗ могут участвовать в 

концертах, конкурсах, выставках, защите проектов. 

Результаты внеурочной деятельности каждым обучающимся заносятся в 

портфолио. 

Внеурочная деятельность предусматривает динамику развития форм в логике и 

содержательном наполнении ее по годам обучения, учитывая усложнение видов и форм 

деятельности от первого к четвертому классу, расширение социального опыта, учитывает  

изменяющиеся интересы детей. Таким образом, план внеурочной деятельности создает 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

обучающихся с ОВЗ, способствует самоопределению обучающихся данной группы. 

 
1 классы 

 

 1б 1в 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Радуга здоровья» Понедельник, вторник, четверг 

11.30.- 12.05. 

Понедельник, вторник, четверг 

11.30.- 12.05. 

Общеинтеллектуальное направление 

«Умники и умницы» Вторник 12.10. – 12. 55.(Б) Вторник 12.10. – 12.55.(Б) 

Духовно-нравственное направление. Общекультурное 

Час общения, посещение культурных 
центров, участие в общешкольных и 

внешкольных мероприятиях 

В соответствии с планом 
воспитательных мероприятий 1 

час в неделю. 

В соответствии с планом 
воспитательных мероприятий 1 

час в неделю. 

«Волшебный мир оригами» Четверг (Б) 
15.00. – 15.35. 

Четверг(Б) 
15.00. – 15.35. 

«Радуга добра» Среда (А) 
11.30. – 12.05. 

(Среда А) 
11.30. – 12.05. 

Социальное направление 

«ЮИД» Пятница (А) 
14.00. – 14.35. 

Пятница (А) 
14.00. – 14.35 
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2 класс 
 

 2б 2в 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Радуга здоровья» Понедельник, вторник, четверг 

11.30.- 12.05. 

Понедельник, вторник, четверг 

11.30.- 12.05. 

Общеинтеллектуальное направление 

«Умники и умницы» Вторник 12.10. – 12. 55.(Б) Вторник 12.10. – 12. 55.(Б) 

Духовно-нравственное направление. Общекультурное 

Час общения, посещение культурных 

центров, участие в общешкольных и 

внешкольных мероприятиях 

В соответствии с планом 

воспитательных мероприятий 1 

час в неделю. 

В соответствии с планом 

воспитательных мероприятий 1 

час в неделю. 

«Волшебный мир оригами» Четверг (Б) 

15.00. – 15.35. 

Четверг(Б) 

15.00. – 15.35. 

«Радуга добра» Среда (А) 
11.30. – 12.05. 

(Среда А) 
11.30. – 12.05. 

Социальное направление 

«ЮИД» Пятница (А) 
14.00. – 14.35. 

Пятница (А) 
14.00. – 14.35 

 
3 классы 

 

 3б 3в 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Радуга здоровья» Понедельник, вторник, четверг 
11.30.- 12.05. 

Понедельник, вторник, четверг 
11.30.- 12.05. 

Общеинтеллектуальное направление 

«Умники и умницы» Вторник 12.10. – 12. 55.(Б) Вторник 12.10. – 12. 55.(Б) 

Духовно-нравственное направление. Общекультурное 

Час общения, посещение культурных 

центров, участие в общешкольных и 
внешкольных мероприятиях 

В соответствии с планом 

воспитательных мероприятий 1 
час в неделю. 

В соответствии с планом 

воспитательных мероприятий 1 
час в неделю. 

«Волшебный мир оригами» Четверг (Б) 

15.00. – 15.35. 

Четверг(Б) 

15.00. – 15.35. 

«Радуга добра» Среда (А) 

11.30. – 12.05. 

(Среда А) 

11.30. – 12.05. 

Социальное направление 
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«ЮИД» Пятница (А) 

14.00. – 14.35. 

Пятница (А) 

14.00. – 14.35 

 

 

 

4 классы 
 

 4б 4в 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Радуга здоровья» Понедельник, вторник, четверг 
11.30.- 12.05. 

Понедельник, вторник, четверг 
11.30.- 12.05. 

Общеинтеллектуальное направление 

«Умники и умницы» Вторник 12.10. – 12. 55.(Б) Вторник 12.10. – 12. 55.(Б) 

Духовно-нравственное направление. Общекультурное 

Час общения, посещение культурных 

центров, участие в общешкольных и 

внешкольных мероприятиях 

В соответствии с планом 

воспитательных мероприятий 1 

час в неделю. 

В соответствии с планом 

воспитательных мероприятий 1 

час в неделю. 

«Волшебный мир оригами» Четверг (Б) 

15.00. – 15.35. 

Четверг(Б) 

15.00. – 15.35. 

«Радуга добра» Среда (А) 

11.30. – 12.05. 

(Среда А) 

11.30. – 12.05. 

Социальное направление 

«ЮИД» Пятница (А) 

14.00. – 14.35. 

Пятница (А) 

14.00. – 14.35 

 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Общий ожидаемый результат: повышение качества образования школьников, 

создание максимально благоприятных условий для раскрытия личностного потенциала 

учеников, повышение уровня саморазвития и самообразования. 

Диагностика эффективности 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

сформированность познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического 

потенциала личности. 

Мониторинг компетентности учащихся 
 

Компетенции ученика Показатели Методический 
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  инструментарий 

Сформированность 

познавательного потенциала 

личности учащегося и 

особенности мотивации. 

1. Познавательная 

активность  учащихся. 2. 

Произвольность 

психических процессов. 3. 

Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности) 

1. Методики из учения 

развития познавательных 

процессов личности 

ребёнка. 

2. Педагогическое 

наблюдение. 

3. Оценка уровня 

тревожности Филипса 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности и её 

зависимость от 

сформированности 

общешкольного коллектива. 

1.Коммуникабельность. 

2.Знание этикета. 

3. Комфортность ребёнка в 

школе. 

4.Сформированность 

совместной деятельности. 

5.Взаимодействие со 

взрослыми, родителями, 

педагогами. 

6. Соблюдение социальных 

и этических норм. 

1. Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей уч-ся. 

2. Педагогическое 

наблюдение. 

3 Методика А.А. Андреева 

«Изучение 

удовлетворённости 

учащегося школьной 

жизнью». 

4. Методики «Наши 

отношения», 

«Психологическая 

атмосфера в коллективе». 

5. Анкета «Ты и твоя 

школа». 

6. Наблюдения педагогов. 

Сформированность 

нравственного, 

эстетического потенциала 

учащегося. 

1.Нравственная 

направленность личности. 

2.Сформированность 

отношений ребёнка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, труду. 

3. Развитость чувства 

прекрасного 

1. Тест   Н.Е.    Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 

2. Методика С.М. Петровой 

«Русские пословицы», 

методики «Репка» («Что во 

мне    выросло»),    «Золотая 

рыбка», «Цветик- 
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  семицветик». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования, включающий предметные и 

коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности МБОУ СОШ 

№5 г.Грязи для обучающихся с ОВЗ 

1. Пояснительная записка 

Учебный план НОО МБОУ СОШ №5 г.Грязи Липецка является частью основной 

образовательной программы начального общего образования и представляет собой 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов (модулей) и призван 

обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). При разработке учебных планов на 2022/2023 учебный год 

были использованы следующие нормативные документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021№286; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 №1598 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Соотношение обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет 80% и 20%. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Учебный план НОО представлен следующими обязательными 

предметными областями: 

Русский язык и литературное чтение; 

Родной язык и литературное чтение на родном языке; 

Иностранный язык; 

Математика и информатика; 

Обществознание и естествознание (окружающий мир); 

Основы религиозных культур и светской этики; 
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Искусство; 

Технология; 

Физическая культура. 

Обязательная часть в учебном плане МБОУ СОШ №5 г.Грязи сохранена 

в полном объёме. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, может быть использовано: на увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В нее включены 

часы на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), предназначенные для реализации 

направлений внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю) и часы на 

коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю), которые являются 

обязательными. Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения 

содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 

ПМПК, ИПР. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, и составляет до 1350 часов 

за четыре года обучения. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно- 

развивающую область, определяет ОУ. 

Часы учебного плана МБОУ СОШ №5 г.Грязи на 2022/2023 учебный год в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, были определены с учетом 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей), выявленные в ходе 

анкетирования. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять более 3039 

часов, за 5 учебных лет – более 3821 часов, за 6 учебных лет – более 4603 часов. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локальным 

актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ №5 г.Грязи» в сроки, 

установленные календарным учебным графиком школы и осуществляется в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, обеспечивает комплексный подход к оценке результатов 
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образования (предметных, метапредметных и личностных); уровневый подход к 

разработке планируемых результатов и инструментария для оценки их достижений; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио). 

2. Особенности учебного плана в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ. 

Учебный план составлен с учетом специфики контингента обучающихся (дети с 

задержкой психического развития) и обеспечивает решение задач на уровне начального 

общего образования: 

– осуществляется комплексная коррекция, направленная на формирование всей 

двигательной сферы воспитанников, их познавательной деятельности и речи; 

– воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурного поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

При разработке учебного плана на 2022/2023 учебный год учтены возможности 

материально-технической базы школы и кадрового обеспечения, а также пожелания и 

запросы родителей учащихся, выявленные в ходе анкетирования по выбору: предметов 

для части, формируемой участниками образовательных отношений; модуля по курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики»; родного языка для изучения. 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса, распределены 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся следующим образом: 

• 1 час выделен на русский язык в 1-х, 2-х, 3-х классах и 0,5 часа в 4-х классах 

с целью формирования функционально грамотной личности; 

• 1 час на литературное чтение в 1-х, 2-х, 3-х классах и 0,5 часа в 4-х классах с 

целью формирования читательской компетентности младшего школьника, осознания себя 

как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования, 

• 2 часа на математику в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах с целью формирования 

элементов системного мышления и формирования вычислительных навыков, а также 

УУД, необходимых для решения учебных и практических задач. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» включает в себя пять 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики» ориентированных на общее знакомство с 

соответствующими религиями, их культурой и не включает специальных богословских 

вопросов. Выбор модуля осуществляется родителями (законными представителями) 
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обучающихся с учетом интересов детей и фиксируется протоколами родительских 

собраний. 

Для изучения данного курса в 2022-2023 учебном году, согласно выбору родителей 

(законных представителей), определены два модуля: «Основы православной культуры», 

«Основы светской этики». В соответствии с нормативными правовыми документами 

модуль «Основы православной культуры» будет изучаться 1 час в неделю по учебнику 

А.В.Кураева «Основы православной культуры»; модуль «Основы светской этики» 1 час в 

неделю. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» предполагает 

безотметочную (качественную) систему оценивания в форме зачета. 

С целью определения потребности в изучении родного языка и родной литературы, 

среди родителей (законных представителей) было организовано анкетирование по выбору 

родного языка для изучения. Анализ результатов анкетирования показал, что все родители 

(законные представители) учащихся выбрали для изучения в качестве родного языка - 

русский язык, а в качестве литературного чтения на родном языке - литературное чтение 

на русском языке. Родной язык и литературное чтение на родном языке (по 0,5 часа) 

изучаются в 4-х классах начиная со второго полугодия. 

Для реализации коррекционно-развивающей области выделены часы следующих 

коррекционных курсов: 

1. Речевая практика- 2 часа 

2. Развитие коммуникативных навыков и самосовершенствование собственного «я»- 

1 час 
 
 

3. Двигательная коррекция-1 час 

4.Психомоторика и развитие деятельности-1 час 

3. Особенности режима работы МБОУ СОШ №5 г.Грязи в соответствии с 

учебным календарным графиком. 

На уровне начального общего образования в МБОУ СОШ №5 г.Грязи в 2022- 

2023 учебном году обеспечивается следующий режим организации образовательной 

деятельности: 

– продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели, во 2-4-х 

классах – 34 учебные недели; 

– продолжительность каникул в течение учебного года составляет 37 календарных 

дня; 

– продолжительность учебной недели 1-4-х классах – 5 дней; 

– недельная нагрузка обучающихся в 1-х классах – 21 час, во 2-4-х классах - 23 часа; 



193 
 

– учебные занятия организуются в первую смену; 

– продолжительность урока: в 1 классах 35-40 минут с учетом «ступенчатого» 

режима обучения; 2-4 классы 40 минут; 

– в середине учебного дня для учащихся 1-4-х классов предусмотрена динамическая 

пауза не менее 40 минут. 

4. Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локальным 

актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ №5 г.Грязи» в сроки, 

установленные календарным учебным графиком школы и устанавливает уровень освоения 

учащимися на конец учебного года предметов, курсов (модулей), включенных в учебный 

план. Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и выставляется в 

журнал в качестве годовой отметки. Годовая отметка определяется как среднее 

арифметическое отметок за триместры и итоговые контрольные работы по предметам. 

Конкретные формы проведения итоговых работ по предметам на текущий учебный год 

устанавливается решением педагогического совета. 

Для учащихся II-IV классов итоговые работы проводятся по математике 

(контрольная работа), русскому языку (диктант). В соответствии с требованиями ФГОС 

НОО в 1-4-х классах включены метапредметные диагностические работы (комплексная 

работа на межпредметной основе). 

Промежуточная аттестация проводится по утвержденному директором школы 

расписанию, которое не позднее, чем за две недели до ее начала доводится до сведения 

учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей). Директор учреждения 

вправе установить индивидуальный срок прохождения промежуточной аттестации 

учащихся в форме итоговой проверочной работы по заявлению родителей (законных 

представителей). 

5. Материально-технические и кадровые ресурсы, обеспечивающие 

реализацию учебного плана 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

(библиотечный фонд, технические средства обучения, экранно-звуковые пособия, 

наглядные средства) способствуют успешной реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. УМК предметов, включенных в учебный 

план для учащихся 1-4-х классов, соответствуют федеральному перечню учебников, 

утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ. 
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В 2022-2023 учебном году 1-4 классы будут обучаться по следующим учебно- 

методическим комплексам (далее – УМК): 

1Б, 1В,2Б, 2В, 3Б, 3В, 4Б,4В – «Планета знаний». 

Соблюдены требования к кадровому обеспечению образовательной деятельности. 

Все учителя начальных классов и учителя-предметники, работающие на уровне 

начального общего образования, прошли курсовую переподготовку в соответствии с 

ФГОС, что значительно повысило компетентность педагогов в вопросах введения ФГОС 

НОО. 

В штатном расписании имеются следующие единицы: педагог-психолог (3 

единицы), учитель-логопед (3 единицы), учитель-дефектолог (1единица), 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем 

учащимся 1-4 классов достичь образовательного стандарта начального общего 

образования, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей (законных 

представителей), образовательные запросы и познавательные интересы школьников. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.1) обучающимися с ЗПР составляют 4 года. 

Учебный план 

для учащихся 1-х-4-х классов 

МБОУ СОШ №5 г.Грязи на 2022-2023 учебный год (вариант 

7.1) 
 
 

 

Предметные 

области 

 

Учебные 

предметы, 

курсы, модули 

Количество часов (неделя / год) 

1БВ 2БВ 3БВ 4БВ 

     

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 132 4 136 4 136 4 136 

Литературное 

чтение 
4 132 3 102 3 102 2 68 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык       0,5 17 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

       
0,5 

 
17 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

  
2 68 2 68 2 68 

Математика и Математика 4 132 3 102 3 102 2 68 



195 
 

информатика          

Обществознание 

и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 

 
Окружающий 

мир 

 

 

2 

 

 

66 

 

 

2 

 

 

68 

 

 

2 

 

 

68 

 

 

2 

 

 

68 

 

 

 

 
 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

ОРКСЭ 

модуль 1 

"Основы 

светской этики, 

основы 

православной 

культуры"; 

модуль  2 

"Основы 

православной 

культуры" 

       

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

 

 

 
 

34 

 
Искусство 

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 33 1 34 1 34 1 34 

Технология Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 66 2 68 2 68 2 68 

Итого 19 627 19 646 19 646 19 646 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык 

литература 

и 
Русский язык   1 34 1 34 0,5 17 

Литературное 

чтение 

  
1 34 1 34 0,5 17 

Математика 

информатика 

и 
«Умники 

умницы» 

и 
1 33 

      

Математика   2 68 2 68 3 102 

Итого  1 33 4 136 4 136 4 136 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
20 660 23 782 23 782 23 782 
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 660 782 782 782 3006 

Коррекционно-развивающая 

область 
5 165 5 170 5 170 5 170 

Речевая практика 2 66 2 68 2 68 2 68 

Двигательная коррекция 1 33 1 34 1 34 1 34 

Психомоторика и развитие 

деятельности 
1 33 1 34 1 34 1 34 

Развитие коммуникативных 

навыков и самосовершенствование 

собственного я 

 
1 

 
33 

 
1 

 
34 

 
1 

 
34 

 
1 

 
34 

  165  170  170 170 675 

Направления внеурочной 

деятельности 
5 165 5 170 5 170 5 170 

Спортивно-оздоровительное 

«Радуга здоровья» 
3 99 3 102 3 102 3 102 

Общекультурное «Волшебный мир 

оригами» 
0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Общеинтеллектуальное «Умники и 

умницы» 
0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Социальное «ЮИД» 0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Духовно-нравственное «Радуга 

добра» 
0,5 16,5 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

  165  170  170 170 675 

Итого к финансированию 990 1122 1122 1122 4356 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 
Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного 
года 

25.05.2023 (для 1 классов) 
31.05.2023 (для 2 – 4 классов) 

Продолжительность 
учебного года 

1 классы: 33 недели 
2 – 4 классы: 34 недели 

Продолжительность 

триместров 

1 триместр: 10 недель: с 01.09.2022 по 20.11.2022; 

2 триместр: 12 недель: с 28.11.2022 по 19.02.2023; 

3 триместр: 12 недель: с 27.02.2023 по 31.05.2023. 

Продолжительность 
рабочей недели 

5 дней 

Сменность занятий 1 смена: 1классы и 2-4 классы, реализующие АООП 
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 2 смена: 2-4 классы 

Продолжительность 

урока 

1 класс: 35-40 минут, «ступенчатый» режим обучения; 
2-4 классы: не более 40 минут 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы 

с 10 по 16 октября 2022 г. (7 календарных дней); 

с 21 по 27 ноября 2022 г. (7 календарных дней). 

Зимние каникулы 

с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 г. (9 календарных дней). 

с 20 по 26 февраля 2023 г. (7 календарных дней). 

Весенние каникулы 

с 3 по 9 апреля 2023 г. (7 календарных дней). 

Дополнительные каникулы для 1-х классов 

с 7 по 10 апреля 2022 (4 календарных дня) 

Летние каникулы для 2-4 классов 

с 1 июня по 31 августа 2023 г. (92 календарных дня). 

Сроки проведения 

итоговых работ 
с 11 мая по 25 мая 2023 года 

Промежуточная 

аттестация 

Для 2-4 классов 

с 29 мая по 31 мая 2023 года 

 

3.2. Система специальных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

1. Пояснительная записка. 

Требования к условиям реализации АООП НОО представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для детей с ОВЗ и достижения планируемых результатов начального 

общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

· обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

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

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

· гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся; 

· комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации АООП НОО в МБОУ СОШ №5 г.Грязи для 

участников образовательной деятельности созданы условия, обеспечивающие 

возможность: 
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· достижения планируемых результатов освоения ООП НОО ОВЗ всеми 

участниками; 

· выявления и развития способностей учащихся через систему секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, используя возможности 

организаций, осуществляющих дополнительное образование детей; 

· работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

· участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной образовательной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся; 

· эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой ОУ, и с учетом региональных особенностей; 

· использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

· эффективной самостоятельной работы школьников при поддержке 

педагогических работников; 

· обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и  

их родителей (законных представителей), а также с учетом региональных; 

· эффективного управления школой с использованием ИК -технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 

3.2.1. Кадровые условия 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования включают: 

 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников школы. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 
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деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. 

Одним из требований к условиям реализации основных образовательных 

программ, принятого ФГОС НОО ОВЗ являются требования к кадровым условиям, 

которые должны обеспечивать не только укомплектованность школы педагогическими 

работниками, но и уровень их квалификации, непрерывность профессионального 

развития. 

В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: учителя- 

предметники, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

В школе созданы условия для повышения профессионализма педагогов через 

организацию сетевого взаимодействия образовательных учреждений, через организацию 

внутришкольного обучения (семинары, мастер-классы, взаимопосещения, открытые 

уроки), ведения постоянной методической поддержки, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и 

эффективности инноваций. Педагогические работники МБОУ СОШ №5 г.Грязи имеют 

базовое педагогическое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин, систематически занимаются научно-методической деятельностью. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

обеспечивают школе возможность исполнения требований Стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования. 

Средства государственного бюджета направляются на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования. 

На выплату: 

– субвенции на реализацию государственного стандарта (расходы на заработную 

плату с начислениями работникам школы); 

– на подготовку кадров; 
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– услуги связи; 

– приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, хозяйственные расходы для обеспечения учебного 

процесса; 

– субвенции на реализацию мероприятий по социальной поддержке многодетных 

семей; 
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– субвенции на оплату услуг питания на дому; 

– субвенции на питание учащихся; 

– стимулирующих выплат. 

Средства городского бюджета направляются на обеспечение деятельности 

школы: 

– поддержку и развитие материально-технической базы; 

– текущий ремонт; 

– оздоровление учащихся; 

– расходы на содержание зданий и помещений; 

– коммунальные услуги; транспортные услуги; услуги связи; 

– выплату компенсации педагогическим работникам на приобретение 

книгоиздательской продукции и периодических изданий; 

– прочие расходы. 

Средства федерального бюджета направляются на: 

– выплату вознаграждения за классное руководство. 

Администрация школы изыскивает и дополнительные средства на выплату 

заработной платы и улучшение условий труда. Способ их поступления различен, 

например: 

 средства дополнительных платных услуг; 

 средства благотворительной помощи; 

 иная предпринимательская деятельность. 

Формирование данного вида расходов осуществляется на основе принципа 

нормативного подушевого финансирования в расчете на одного учащегося 

 
Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база МБОУ СОШ №5 г.Грязи позволяет решать задачи 

по обеспечению реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды для обучающихся с НОДА (вариант 7.1). 

Для организации образовательной деятельности школа имеет трехэтажное 

кирпичное здание, построенное по типовому проекту в 1961 году и располагающееся на 

земельном участке площадью 6440 кв. м. 

В школе имеются 37 учебных кабинетов, спортивный, тренажерный, актовый зал, 

библиотека с читальным залом, музей предметов старины, музей «Времена года», кабинет 
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психолога, компьютерный класс, мультимедийный кабинет, а также медицинский и 

стоматологический кабинеты. 

Общая площадь используемых зданий и помещений: 5441,20 кв.м. 

Учебная площадь: 1998,2 кв.м. 

Учебная площадь на одного ученика: 2,4 кв.м. 

В здании МБОУ СОШ №5 г.Грязи для предотвращения чрезвычайных ситуаций 

имеется: 

 Тревожная кнопка. 

 Наружное и внутреннее видеонаблюдение. 

 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС). 

 Медицинский кабинет. 

 Во всех кабинетах повышенной опасности имеются средства пожаротушения. 

 Информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МБОУ СОШ №5 г.Грязи обеспечена мебелью, 

хозяйственным инвентарѐм и оборудована: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников; 

• помещениями (кабинетами) для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

• помещением для библиотеки, оборудованной читальным залом и 

книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями (залами, стадионом, спортивными площадками), 

оснащѐнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 

• административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым 

оборудованием; 

• гардеробом и санузлами, расположенными на первом, втором и третьем этаже; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащѐнных зон. 
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Образовательное учреждение располагает комплектом средств обучения, 

инструктивно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 

исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учѐтом: 

• возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

• его необходимости и достаточности; 

• универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

• необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательной деятельности; 

• согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Оценка материально-технических условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы в образовательном учреждении осуществлена по 

следующей форме: 

Оценка материально-технических условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

№п/ 

п 

Требования ФГОС нормативных и локальных актов Необходимо/ имеется в 

наличии 

1. Учебный кабинет с автоматизированным рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

Имеется АРМ учителя в 

кабинете; для 

обучающихся        –        1 

стационарный кабинет 

информатики 

2. Помещения для  занятий естественнонаучной 

деятельностью,  моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками 

Имеются кабинеты для 

занятий иностранными 

языками- 4 

3. Помещения для занятий музыкой, ЛФК и Имеется кабинет музыки 
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 изобразительным искусством – 1, изобразительного 

искусства – 1. 

4. Спортивные сооружения (комплексы, залы, бассейн, 

стадион, спортивные площадки, тир), оснащѐнные 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм 

Имеются спортивные 

залы – 1, спортивная 

площадка    -1,    игровая 

площадка – 1, 

тренажерный  зал   -1, 

спортивное 

оборудование     для 

организации 

коррекционных занятий: 

ножные   и   ручные 

тренажеры,     шведская 

стенка, коврики    с 

шипами,    мячи   для 

массажа  рук,    сухие 

бассейны,   змейки  для 

ходьбы 

5. Кабинет педагога- психолога Оборудован полностью 

6. Кабинет учителя-логопеда Оборудован 

7. Кабинет учителя-дефектолога Оборудован 

8. Актовый зал На 100 мест 

9. Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

Столовая на 120 

посадочных мест, 

помещение для хранения 

и приготовления пищи 

10. Библиотека Совмещено 

книгохранилище, 

читальный зал 

11 Помещения медицинского назначения Медицинский кабинет, 

процедурный кабинет, 

стоматологический 

кабинет 

12. Гардероб, санузлы, места личной гигиены Гардеробы на 800 мест, 
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  санузлы – 6 для 

обучающихся, 2 - для 

работников школы 

13. Территория с необходимым набором освещения Имеется 

 

Соответствие материально-технических условий реализации АООП НОО 
 

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Возможность достижения 

обучающимися установленных 

Стандартом требований к 

результатам  освоения 

адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Соответствие  ОУ 

требованиям ФГОС НОО 

ОВЗ к материально- 

техническим условиям 

реализации АООП НОО 

Акт  приемки 

готовности ОУ к 

новому учебному 

году, акты очередных 

и внеочередных 

проверок надзорных 

органов   о 

соответствии  ОУ 

требованиям 

действующих 

санитарных   и 

противопожарных 

норм, план 

мероприятий   по 

устранению 

нарушений, 

выявленных  в ходе 

проверок надзорных 

органов     о 

соответствии  ОУ 

требованиям 

действующих 

санитарных   и 

противопожарных 

норм (при наличии 

нарушений) 
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 Обеспеченность ОУ 

учебниками в соответствии с 

ФГОС НОО ОВЗ 

Обеспеченность 

учебниками  по 

каждому предмету 

учебного плана 100% 

 Обеспечение Информация о 

контролируемого доступа системе ограничения 

участников доступа к 

образовательного процесса к информации, 

информационным несовместимой с 

образовательным ресурсам в задачами духовно- 

сети Интернет нравственного 

 развития и воспитания 

 обучающихся 

 (проверка работы 

 контентфильтров 

 специалистами ОУ) 

Соблюдение санитарно- Соответствие ОУ Акт приемки 

гигиенических норм требованиям к материально- готовности ОУ к 

образовательной деятельности; техническим условиям новому учебному 

санитарно-бытовых условий; реализации АООП НОО году, акты очередных 

социально-бытовых условий; (санитарно-бытовых и внеочередных 

пожарной и электробезопасности; условий; социально- проверок надзорных 

требований охраны труда; бытовых условий; пожарной органов о 

своевременных сроков и и электробезопасности; соответствии ОУ 

необходимых объемов текущего и требований охраны труда) требованиям 

капитального ремонта  действующих 

  санитарных и 

  противопожарных 

  норм, план 

  мероприятий по 

  устранению 

  нарушений, 

  выявленных в ходе 

  проверок надзорных 
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  органов о 

соответствии  ОУ 

требованиям 

действующих 

санитарных   и 

противопожарных 

норм (при наличии 

нарушений) 

 

Важным условием реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы НОО для обучающихся с ЗПР, является возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся ко всем объектам инфраструктуры образовательной организации. 

Рабочее место обучающихся организовано в соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями и не требует переоборудования. 

Информационно-методические условия реализации АООП НОО в МБОУ СОШ №5 

г.Грязи 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. В школе создана открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленная на формирование творческой, социально активной личности, а также на 

повышение компетентности участников образовательных отношений в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий. 

Информационно-образовательную деятельность начальной школы технически 

поддерживают 1 мобильный компьютерный класс, кабинет педагога-психолога, учителя- 

логопеда, учителя-дефектолога, библиотека с читальным залом. Все кабинеты оснащены 

АРМ, имеется выход в Интернет, локальная сеть. 

Укомплектованность библиотеки следующая: 

общий фонд – 35970 изданий. 

Образовательная деятельность находит отражение в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, презентация); 
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посредством локальной сети и Интернета осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей. 

Для более эффективного освоения образовательных программ учителя располагают 

средствами новых информационно-коммуникационных технологий. 

В школе создан машинный парк в составе: 

 65 компьютеров; 

 33 ноутбука; 

 10 принтеров; 

 2 сервера; 

 14 проекторов; 

 14 экранов; 

 2 сканера; 

 18 интерактивных досок; 

 3 графических планшета; 

 система голосования. 

На сегодняшний день показатель «Количество учащихся, изучающих информатику,  

на 1 компьютер» составляет 8,5 ученика; «Количество учителей на 1 компьютер» - 

1учитель. Становятся востребованными интерактивные доски, позволяющие использовать 

в образовательной деятельности современные медиаресурсы: на сегодняшний день все 

учебные кабинеты ими оснащены. 

С целью повышения эффективности обучения в школе создан фонд медиаресурсов  

в количестве 311 единиц. 

В соответствии с ч.1 ст.14 ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» использование сети Интернет 

сопровождается системой контент-фильтрации для предотвращения доступа к 

информации, не отвечающим целям обучения и воспитания школьников. 

Для предоставления родителям объективной и своевременной информации о 

результатах обучения детей в школе налажена работа в системе «Барс». Функционирует 

школьный сайт: sc17@ sc17 ru. На школьном сайте представлена информация о 

деятельности образовательной организации, достижениях педагогов и обучающихся. 

Новостной раздел сайта постоянно обновляется. 

Информационное оснащение и обеспечение реализации образовательной 

программы – совокупность требований, направленных на обеспечение широкого, 



209 
 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к 

информации в сети Интернет. 

  
 

 

Учебно-методическое обеспечение основной образовательной 

программы начального общего образования 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Издательство 

1.1.1.1.2.1 Андрианова Т.М. Букварь 1 Издательство 

Астрель 

1.1.1.1.2.2 Андрианова Т.М., 

Илюхина В.А. 

Русский язык 1 Издательство 

Астрель 

1.1.1.1.2.3 Желтовская Л.Я., 

Калинина О.Б. 

Русский язык. В 2- 

х частях 

2 Издательство 

Астрель 

1.1.1.1.2.4 Желтовская Л.Я., 

Калинина О.Б. 

Русский язык. В 2- 

х частях 

3 Издательство 

Астрель 

1.1.1.1.2.4 Желтовская Л.Я., 

Калинина О.Б. 

Русский язык. В 2- 

х частях 
4 Издательство 

Астрель 

1.1.1.1.6.1 Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г. 

Азбука. В 2-х 

частях 

1 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.1.6.2 Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г. 

Русский язык 1 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.1.6.3 Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

Русский язык. В 2- 

х частях 

2 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.1.6.4 Климанова Л.Ф., 
Бабушкина Т.В. 

Русский язык. В 2- 
х частях 

3 Издательство 
"Просвещение" 

3.1.1.1.22.4. Алесандрова О.М. идр. Русский родной 

язык 

4 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.1.6.4 Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

Русский язык. В 2- 

х частях 

4 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.1.16.2 Комарова С.В. Речевая практика 2 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.1.17.1 Якубовская Э.В., 

Коршунова Я.В. 

Русский язык. (в 2- 

х частях) 

2 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.1.17.3. Якубовская Э.В., 

Коршунова Я.В. 

Русский язык. (в 2- 

х частях) 

3 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.1.17.4. Якубовская Э.В., 

Коршунова Я.В. 

Русский язык. (в 2- 

х частях) 

4 Издательство 

"Просвещение" 
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3.1.1.1.22.4 Александрова О.М., 
Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., 

Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., 

Соколова О.В. 

Русский родной 
язык 

4 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.1.2.3.1 Кац Э.Э. Литературное 
чтение 

1 Издательство 
Астрель 

1.1.1.2.3.2 Кац Э.Э. Литературное 
чтение. В 2-х 
частях 

2 Издательство 
Астрель 

1.1.1.2.3.3 Кац Э.Э. Литературное 

чтение. В 3-х 

частях 

3 Издательство 
Астрель 

1.1.1.2.3.2 Кац Э.Э. Литературное 
чтение. В 2-х 
частях 

4 Издательство 
Астрель 

1.1.1.2.5.1 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 

1 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.1.2.5.2 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное 

чтение. В 2-х 

частях 

2 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.2.5.3 Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. и др. 

Литературное 
чтение. В 2-х 
частях 

3 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.1.2.5.3 Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное 
чтение. В 2-х 

частях 

4 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.1.2.10.1 Ильина С.Ю., 
Аксёнова А.К., 

Головкина Т.М. и др. 

Чтение в 2-х частях 2 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.1.2.10.2. Ильина С.Ю., 
Аксёнова А.К., 

Головкина Т.М. и др. 

Чтение в 2-х частях 3 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.1.2.10.3. Ильина С.Ю., 
Аксёнова А.К., 

Головкина Т.М. и др. 

Чтение в 2-х частях 4 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.1.3.7.1 Кузовлев В.П., 
Перегудова Э.Ш., 

Пастухова С.А. и др. 

Английский язык. 
В 2-х частях 

2 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.1.3.7.2 Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Костина И.П. и 

др. 

Английский язык. 
В 2-х частях 

3 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.1.3.7.3 Кузовлев В.П., 
Перегудова Э.Ш., 

Стрельникова О.В. и 

Английский язык. 
В 2-х частях 

4 Издательство 
"Просвещение" 
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 др.    

1.1.2.1.2.1 Башмаков М.И., 

Нефедова М.Г. 

Математика. В 2-х 

частях 

1 Издательство 

Астрель 

1.1.2.1.2.2 Башмаков М.И., 

Нефедова М.Г. 

Математика. В 2-х 

частях 

2 Издательство 

Астрель 

1.1.2.1.2.3 Башмаков М.И., 

Нефедова М.Г. 

Математика. В 2-х 

частях 

3 Издательство 

Астрель 

1.1.2.1.2.3 Башмаков М.И., 

Нефедова М.Г. 

Математика. В 2-х 

частях 

4 Издательство 

Астрель 

1.1.2.1.8.1 Моро М.И., Волкова С 
И., Степанова С.В. 

Математика. В 2-х 
частях 

1 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.2.1.8.2 Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др. 

Математика. В 2-х 
частях 

2 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.2.1.8.3 Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др. 

Математика. В 2-х 
частях 

3 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.2.1.8.3 Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др. 

Математика. В 2-х 

частях 

4 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2.1.12.2 Алышева Т.В. Математика (в 2-х 

частях) 

2 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2.1.12.3. Алышева Т.В. Математика (в 2-х 

частях) 
3 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.2.1.12.4. Алышева Т.В. Математика (в 2-х 

частях) 

4 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.3.1.2.1 Ивченкова Г.Г., 

Потапов И.В. 

Окружающий мир 1 Издательство 

Астрель 

1.1.3.1.2.2 Ивченкова Г.Г., 

Потапов И.В. 

Окружающий мир. 

В 2-х частях 

2 Издательство 

Астрель 

1.1.3.1.2.3 Ивченкова Г.Г., 

Потапов И.В., Саплина 
Е.В., Саплин А.И. 

Окружающий мир. 

В 2-х частях 

3 Издательство 

Астрель 

1.1.3.1.2.3 Ивченкова Г.Г., 

Потапов И.В., Саплина 

Е.В., Саплин А.И. 

Окружающий мир. 

В 2-х частях 

4 Издательство 

Астрель 

1.1.3.1.3.1 Плешаков А.А. Окружающий мир. 

В 2-х частях 

1 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.3.1.3.2 Плешаков А.А. Окружающий мир. 

В 2-х частях 

2 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.3.1.3.3 Плешаков А.А. Окружающий мир. 

В 2-х частях 
3 Издательство 

"Просвещение" 
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1.1.3.1.3.3 Плешаков А.А. Окружающий мир. 

В 2-х частях 

4 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.3.1.10.2 Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А., 

Попова М.А. и др. 

Мир природы и 

человека в 2-х 

частях 

2 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.3.1.10.3. Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А., 
Попова М.А. и др. 

Мир природы и 

человека в 2-х 
частях 

3 Издательство 

"Просвещение" 

 Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А., 

Попова М.А. и др. 

Мир природы и 

человека в 2-х 

частях 

4 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.4.1.4.1 Кураев А.В. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 
культуры 

4 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.5.1.4. 2 Студеникин М.Т. Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

светской этики 4 

кл. 

4 Русское слово 

1.1.5.1.6.1 Неменская Л.А. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

1 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.5.1.6.2 Коротеева Е.И. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

2 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.5.1.6.3 Горяева Н.А., 

Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др. / 

Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

3 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.5.1.6.4. Неменская Л.А. / Под 
ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 
искусство 

4 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.5.1.9.1 Сокольникова Н.М. Изобразительное 

искусство 

1 Издательство 

Астрель 

1.1.5.1.9.2 Сокольникова Н.М. Изобразительное 

искусство 

2 Издательство 

Астрель 

1.1.5.1.9.3 Сокольникова Н.М. Изобразительное 

искусство 

3 Издательство 

Астрель 

1.1.5.1.9.4. Сокольникова Н.М. Изобразительное 

искусство 

4 Издательство 

Астрель 

1.1.5.1.11.2 Рау М.Ю., Зыкова 

М.А. 

Изобразительное 

искусство 

2 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.5.1.11.3 Рау М.Ю., Зыкова 

М.А. 

Изобразительное 

искусство 

3 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.1.6.1.7. 4 Рау М.Ю., Зыкова 

М.А. 

Изобразительное 

искусство 

4 Издательство 

"Просвещение" 
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1.1.5.2.3.1 Бакланова Т.И. Музыка 1 Издательство 
Астрель 

1.1.5.2.3.2 Бакланова Т.И. Музыка 2 Издательство 
Астрель 

1.1.5.2.3.4 Бакланова Т.И. Музыка 3 Издательство 
Астрель 

1.1.5.2.3.3 Бакланова Т И. Музыка 4 Издательство 
Астрель 

1.1.5.2.5.1 Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка 1 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.5.2.5.2 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 2 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.5.2.5.3 Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Музыка 3 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.5.2.5.4 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 4 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.6.1.4.1 Лутцева Е.А., Зуева 
Т.П. 

Технология 1 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.6.1.4.2 Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 

Технология 2 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.6.1.4.3 Лутцева Е.А., Зуева 

Т.П. 

Технология 3 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.6.1.4.4 Лутцева Е.А., Зуева 
Т.П. 

Технология 4 Издательство 
"Просвещение" 

1.1.1.7.1.9. 1 Узорова О.В., 
Нефедова Е.А. 

Технология 1 Астрель 

1.1.1.7.1.9. 

2 
Узорова О.В., 

Нефедова Е.А. 

Технология 2 Астрель 

1.1.1.7.1.9. 

3 
Узорова О.В., 

Нефедова Е.А. 

Технология 3 Астрель 

1.1.1.7.1.9. 
4 

Узорова О.В., 

Нефедова Е.А. 

Технология 4 Астрель 

1.1.6.1.12.2 Кузнецова Л.А. Технология. 

Ручной труд. 
2 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.6.1.12.2 Кузнецова Л.А. Технология. 

Ручной труд. 

3 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.6.1.12.3 Кузнецова Л.А. Технология. 

Ручной труд. 

4 Издательство 

"Просвещение" 

1.1.7.1.2.1 Лисицкая Т.С., 

Новикова Л.А. 

Физическая 

культура 

1 Издательство 

Астрель 

1.1.7.1.2.2 Лисицкая Т.С., 

Новикова Л.А. 

Физическая 

культура 

2 Издательство 

Астрель 
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1.1.7.1.2.3 Лисицкая Т.С., 

Новикова Л.А, 

Физическая 

культура 

3 - 4 Издательство 

Астрель 

1.1.7.1.3.1 Лях В.И. Физическая 

культура 

1 - 4 Издательство 

"Просвещение" 

 

Психолого-педагогические условия – совокупность требований к содержанию, 

способам и формам образовательной деятельности, соответствующих возрастным 

возможностям учащихся, целям и задачам определенного уровня образования. 

Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс непрерывный. 

Для того чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху его нужно знать и 

понимать. Познание каждого школьника, его индивидуальности, потребностей, 

творческого потенциала – главное направление работы психологической службы школы. 

Психолого-педагогический мониторинг осуществляется психологами школы в 

сотрудничестве с педагогами. На каждом уровне образования мониторинг личностного 

роста имеет свою специфику, обусловленную возрастными особенностями и учебными. 

Определение 

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно 

организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические 

и педагогические условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в 

школьной среде. 

Задачи сопровождения: 

1. Систематическое отслеживание уровня развития и обучения каждого 

школьника 

2. Создание социально-психологических условий для развития 

познавательных возможностей учащегося и его успешного обучения 

3. Организация помощи детям, имеющим проблемы в психологическом 

развитии и обучении. 

Этапы сопровождения ученика начальной школы: 

 Диагностика школьной зрелости, подготовка к школе. 

 Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации 

 Изучение динамики развития учащихся начальной школы. 

 Диагностика готовности к переходу в среднюю школу. Психологическая 

поддержка учащихся пятых классов на этапе адаптации. 
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Содержание психолого-педагогической диагностики в школе при получении 

начального общего образования. 

I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. Он начинается в ноябре-декабре 

месяце одновременно с записью детей в школу на подготовительные курсы и 

заканчивается в начале сентября. В рамках этого этапа предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

определение школьной готовности ребенка. Как правило, диагностика состоит из двух 

составных частей. Сначала осуществляется общая экспресс-диагностика, позволяющая 

судить об уровне психологической готовности и сформированности некоторых 

универсальных учебных действий у ребенка. Затем, по отношению к детям, показавшим 

чрезвычайно низкие результаты, организуется второй «диагностический тур». Он 

направлен на выявление причин низких результатов. В ряде случаев второй 

диагностический срез осуществляется в апреле. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих 

первоклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ 

повышения психологической культуры родителей, рекомендации родителям по 

организации последних месяцев жизни ребенка перед началом школьных занятий. 

Индивидуальные консультации проводятся для родителей, чьи дети по результатам 

тестирования имеют низкий уровень сформированности универсальных учебных 

действий и могут испытывать трудности в адаптации к школе. 

3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на 

данном этапе общий ознакомительный характер. 

4. Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам 

диагностики, основной целью которого является выработка и реализация подхода к 

комплектованию классов, динамика личностного развития педагогов, показателем которой 

является положительное самоопределение, мотивационная готовность к реализации нового 

ФГОС в 1 классе. 

II этап – первичная адаптация детей к школе. Без преувеличения его можно назвать 

самым сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В рамках данного этапа 

(с сентября по январь) предполагается: 

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 
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2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке 

единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны 

различных педагогов, работающих с классом. 

3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели 

обучения. 

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа 

проводится, как правило, психологом, воспитателями, педагогами во внеурочное время. 

5. Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и 

проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, 

настроить на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное психическое 

напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, необходимые для 

установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь 

учащимся в усвоении школьных правил. На занятиях у учащихся формируется внутренняя  

позиция школьника, устойчивая самооценка. Психолог также содействует формированию 

познавательных действий, необходимых для успешного обучения в начальной школе. 

6. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на 

повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в 

новой системе взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на осмысление 

итогов деятельности педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации 

первоклассников. 

III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими 

трудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течении 

второго полугодия 1-го класса и предполагает следующее: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление 

групп школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных 

действий. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по 

результатам диагностики. 

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская 

работа по проблеме профилактики профессиональной деформации. 

4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению 

психологических барьеров. 
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5. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные 

трудности в обучении и поведении с учетом данных психодиагностики. Здесь же – 

методическая работа педагогов, направленная на анализ содержания и методики 

преподавания различных предметов. Цель такого анализа – выявить и устранить те 

моменты в учебном процессе, стиле общения с детьми, которые могут провоцировать 

различные школьные трудности. 

6. Организация групповой психо-коррекционной работы со школьниками, 

испытывающими трудности в обучении и поведении. Выявление детей с ООП 

(ограниченными образовательными потребностями) в школе, осуществление психолого- 

медико-социального сопровождения. 

7. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в 

течение полугодия и года в целом работы. 

В 4-х классах психолого-педагогическое сопровождение решает задачи 

определения готовности школьников к переходу в среднюю школу и вектора 

познавательного маршрута, выявления математических, лингвистических и гуманитарных 

способностей. В третьей и четвертой четвертях проводится диагностика по методике 

Р.Амтхауэра (в интерпретации Л.А. Ясюковой). Несмотря на то, что в этом возрасте (9-10 

лет) школьники не показывают явного предпочтения к какой-либо области знаний, все же 

результаты показывают общую тенденцию по классу в целом и по классу и по каждому 

ученику. В 5-х классах основной целью психолого-педагогического сопровождения 

является обеспечение благополучного бесконфликтного протекания адаптационного 

периода. 

Психологическое сопровождение участников образовательных отношений 

позволит повысить его эффективность. 

 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой АООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение 

соответствующего современным требованиям качества повышения квалификации 

учителей, привлечение молодых педагогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников 

Учреждения и оценки качества их труда; 
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 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания 

комфортных и безопасных условий образовательного процесса в соответствии с 

требованиями СанПиН; 

 оснащение школ современным оборудованием, обеспечение 

школьных библиотек учебниками (в том числе электронными) и художественной 

литературой для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

 развитие информационной образовательной среды; 

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 развитие системы оценки качества образования; 

 создание условий для достижения выпускниками на уровне 

начального общего образования высокого уровня готовности к обучению на 

следующем уровне и их личностного развития через обновление программ 

воспитания и дополнительного образования; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации непосредственно в МБОУ СОШ №5 г.Грязи. Результатом 

реализации АООП НОО должно стать повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательной деятельности и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, обучающихся, определяемая по результатам социологических 

опросов. 
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