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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для детей с задержкой психического развития (далее АООП НОО учащегося с ЗПР) это 

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории  учащихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Данная образовательная программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в действующей редакции);   Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования  учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья утверждённым приказом Министерства образования 

и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (в действующей редакции); на основе Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (одобрена решением  

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол заседания 

от 08.04.2015 № 1/15);   Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  учащихся с задержкой психического развития,  

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15), с учетом   особенностей образовательного учреждения, 

а также образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей.   

Цель адаптированной образовательной программы: обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО  учащихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей  учащихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.   

 Задачи программы:     

1) формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

2) достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с учетом 

их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

3) создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

4) минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности обучающихся 

с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

5) обеспечение доступности получения начального общего образования; 
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6) обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

7) использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

8) выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию 

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, 

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

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

9)  участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

10) предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;   

11) включение  учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды города.  

 В основу разработки АООП НОО учащихся с ЗПР заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы.  

 Дифференцированный подход  к построению АООП НОО для учащихся с задержкой 

психического развития  предполагает учет  особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательной программы 

обеспечивает  разнообразие содержания, предоставляя  обучающимся с задержкой 

психического развития возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

 Деятельностный подход основывается  на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания  учащихся, 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 учащихся с 

задержкой психического развития младшего школьного возраста определяется характером 

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

средством реализации деятельностного подхода в образовании,  является обучение как процесс 

организации познавательной и предметнопрактической деятельности  учащихся, 

обеспечивающий овладение им содержанием образования.  

  В контексте разработки АООП начального общего образования для учащихся с 

задержкой психического развития реализация деятельностного подхода обеспечивает:     

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;   

-  прочное усвоение 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 им 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности.   

 В основу формирования адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования учащихся с задержкой психического развития положены 

следующие принципы:   
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- 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  учащихся и воспитанников и 

др.);     

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей учащихся;    

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;   

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

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

образовательных потребностей;   

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего 

образования ориентировку на АООП основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования учащихся с задержкой психического развития;    

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

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

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения учащимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметнопрактической 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  

учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;     

- принцип сотрудничества с семьей.   

 Реализация АООП направлена на формирование общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию,  в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью; обеспечение выполнения требований ФГОС 

НОО.   

Общая характеристика АООП НОО учащихся с ЗПР 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 39 имени Георгия Александровича Чернова» города Воркуты (далее МОУ «СОШ №39 

им. Г.А.Чернова» г. Воркуты) является общеобразовательным учреждением, ориентированным 

на инклюзивное образование: работу с  учащимися по общеобразовательным программам и с 

учащимися с ОВЗ (с задержкой психического развития) (вариант 7.2).  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

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

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. 

АООП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения 

обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
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АООП НОО предполагает адаптацию требований к структуре АООП НОО, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к 

формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются 

с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 

данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением первого 

дополнительного класса).  

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные 

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

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

устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований.  

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется в разных формах: как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
.
 Для обеспечения возможности 

освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО может быть реализована сетевая форма реализации 

образовательных программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с использованием 

ресурсов и иных организаций. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

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

Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой 

осуществляется на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть 

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

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

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

возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы. 

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

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 



7 
 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. 

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

государственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения 

изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с 

учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением 

или счетом, что не является основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы делается на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО учащихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение учащегося, согласованная работа учителя начальных классов с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого  учащегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 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  учащихся 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 
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нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

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

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

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

дошкольного). 

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

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

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

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

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

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с 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 

7.2) могут быть представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

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

или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

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

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, 

в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в 

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

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность 

поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 

Особые образовательные потребности  учащихся с 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.  
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К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

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

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

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

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

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

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 
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 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 

  

 1.2. Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  

Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (далее- планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам 

обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют собой  систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являются основой для разработки АООП НОО; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно 

отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавают специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 
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предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

 

1.2.1.  Планируемые личностные результаты освоения учащимися с 

задержкой психического развития АООП НОО 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным 

опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

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

принадлежности;  

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

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

к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 
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1.2.2.  Планируемые метапредметные  результаты освоения учащимися с 

задержкой психического развития АООП НОО  

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими 

основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего 

образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) 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; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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1.2.3.  Планируемые предметные  результаты освоения учащимися с 

задержкой психического развития АООП НОО  

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для 

каждой предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Русский язык и литературное чтение  

Русский язык. Родной (русский) язык 

В результате изучение курса «Русский язык» и «Родной (русский) язык» при освоении 

АООП НОО с учетом специфики содержания, включающей в себя конкретный учебный 

предмет, должны отражать:   

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

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

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми 

для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном (русском) языке  

В результате изучение курса «Литературное чтение» и «Литературное чтение на 

родном (русском) языке»  при освоении АООП НОО с учетом специфики содержания, 

включающей в себя конкретный учебный предмет, должны отражать:   

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам;  

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

некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам 

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

правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  
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Иностранный язык 

Иностранный  язык (английский) 

В результате изучение курса «Иностранный  язык (английский)» при освоении АООП 

НОО с учетом специфики содержания, включающей в себя конкретный учебный предмет, 

должны отражать:   

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной 

речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

Математика и информатика 

Математика 

В результате изучение курса «Математика» при освоении АООП НОО с учетом 

специфики содержания, включающей в себя конкретный учебный предмет, должны отражать:   

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

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

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

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Основы религиозных культур и светской этики 

В результате изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» при 

освоении АООП НОО с учетом специфики содержания, включающей в себя конкретный 

учебный предмет, должны отражать:   

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

 Окружающий мир 

В результате изучение курса «Окружающий мир» при освоении АООП НОО с учетом 

специфики содержания, включающей в себя конкретный учебный предмет, должны отражать:   

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

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

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

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 



15 
 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

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

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми. 

 Искусство  

 Изобразительное искусство 

В результате изучение курса «Изобразительное искусство» при освоении АООП НОО с 

учетом специфики содержания, включающей в себя конкретный учебный предмет, должны 

отражать:   

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о 

произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Музыка 

В результате изучение курса «Музыка» при освоении АООП НОО с учетом специфики 

содержания, включающей в себя конкретный учебный предмет, должны отражать:   

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

роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

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

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Технология  

В результате изучение курса «Технология» при освоении АООП НОО с учетом 

специфики содержания, включающей в себя конкретный учебный предмет, должны отражать:   

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 
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2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

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

их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

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

Физическая культура 

В результате изучение курса «Физическая культура» при освоении АООП НОО с учетом 

специфики содержания, включающей в себя конкретный учебный предмет, должны отражать:   

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

 

1.2.4. Результаты освоения коррекционно-развивающей области 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования 

 Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования Все обучение в начальных 

классах имеет коррекционно-развивающую направленность. Содержание этого направления 

представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психо-

коррекционными занятиями) и ритмикой.  

 Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» (логопедические и 

психокоррекционные занятия).  

Логопедические занятия: 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; коррекция недостатков 

письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 

сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 

психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных 

видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
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 Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

 

1.2.5. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психическогоразвития 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 ОВЗ (ЗПР) в 

различных средах:  

1) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

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

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

о специальной помощи;  

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

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

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему .  

 2) 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.  

 3) 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;  

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

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

пожелание, опасения, завершить разговор;  

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

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; - в освоении культурных форм 

выражения своих чувств.  
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 4) 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.  

 5) 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 освоении 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 ОВЗ отражают:  

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

соответствовать общему темпу занятий;  



19 
 

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

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

другим человеком, умение задавать вопросы;  

- способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности;  

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий;  

- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; - осуществлять словесный отчет о 

процессе и результатах деятельности;  

- оценивать процесс и результат деятельности, сформированные в соответствии с требованиями 

к результатам освоения АООП НОО ОВЗ предметные, метапредметные и личностные 

результаты, универсальные учебные действия. 

 Группа школьников с ограниченными возможностями здоровья разнородна: они имеют 

не только общие, но и особые образовательные потребности. При этом диапазон различий 

детей в целом и в каждой категории в отдельности столь велик, что единый итоговый уровень 

школьного образования невозможен. В связи с этим требуется выделение нескольких уровней, 

соответствующих всему диапазону возможностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, и их стандартизация.  

 Предметом стандартизации детей с ограниченными возможностями здоровья становится 

сам уровень образования, который в результате обучения осваивает ребенок.  

 Соответственно, в структуре содержания образования для каждого уровня условно 

выделяются и рассматриваются два взаимосвязанных и взаимодействующих компонента: 

«академический» и «жизненной компетенции». Их соотношение специфично для каждого 

уровня образования.  

 «Академический» компонент рассматривается в структуре образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья как накопление потенциальных возможностей для их 

активной реализации в настоящем и будущем. При этом предполагается, что ребенок 

впоследствии сможет самостоятельно сформированные у него универсальные учебные 

действия использовать для личного, профессионального и социального развития.  

 Компонент «жизненной компетенции» рассматривается в структуре образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья как овладение универсальными учебными 

действиями, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение 

академическими универсальными учебными действиями направленно преимущественно на 

обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает 

развитие отношений с окружением в настоящем. При этом движущей силой развития 

жизненной компетенции становится также опережающая наличные возможности ребенка 

интеграция в более сложное социальное окружение.  

 Каждый стандартизируемый уровень образования должен обеспечить ребёнку не только 

адекватные его потенциалу академические знания, умения и навыки, но и способность их 

реализации в жизни для достижения личных целей.  

 Для гарантированного получения различного по уровню школьного образования детьми 

с ОВЗ разработаны несколько вариантов специального стандарта.  
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 1.3. Система оценки достижения учащимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

  

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

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 призвана решить следующие задачи: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование универсальных учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 

целом.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 
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1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях. Для этого необходимым является создание методического 

обеспечения (описание диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 

формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП НОО необходимо ориентироваться на представленный в ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР перечень планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные 

результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа должна 

объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы включает педагогических и медицинских 

работников (учителей, логопедов, педагога-психолога, социального педагога, врача 

психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают обучающегося. Для полноты 

оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 

изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). Результаты анализа представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – 

минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 

продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 
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позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

разработана программа оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными. Программа 

оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) 

компетенции обучающихся; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося (Карта индивидуальных достижений обучающегося); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты, регламентирующие все вопросы проведения оценки личностных 

результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с 

ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебнопрактических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  
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Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, 

письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и 

они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально 

важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых 

предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления 

не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с 

определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базируется на 

принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

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

процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов 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.). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 
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 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или 

счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») 

или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

    Оценка результатов освоения учащимися АООП НОО учащихся с ЗПР (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

и соответствует системе оценки достижений Основной образовательной программы начального 

общего образования МОУ «СОШ №39 им. Г.А.Чернова» г. Воркуты.  

 Результатом реализации АООП по учебным предметам должны обеспечить 

достижение планируемых результатов освоения НОО и готовность к переходу для продолжения 

обучения в основном общем образовании.   

 Основные подходы к оцениванию достижения планируемых результатов  ООП НОО  

 1.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования: 

-Личностные результаты. 

-Метапредметные результаты. 

-Предметные  результаты. 

 2. Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

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

фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный уровень образовательных достижений.            

 Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребёнка, исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

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

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. Поэтому в 
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текущей оценочной деятельности на первой уровне обучения в школе результаты, 

продемонстрированные учеником соотносятся с оценками:  

 

"хорошо", "отлично" 

Усвоение опорной системы на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также  о кругозоре, широте, 

избирательности интересов 

"удовлетворительно/ 

неудовлетворительно" 

("зачет/незачет") 

Осознанное освоение опорной системы знаний и правильное 

выполнение учебных действий в рамках круга заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале 

Система оценки предусматривает использование традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале.   

 При этом, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится 

с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»).        

 Критерии оценивания планируемых результатов связаны с качественными уровнями 

успешности:  

1) «базовый» – уровень осознанного восприятия и запоминания, которые внешне проявляются в 

точном или близком воспроизведении материала; уровень применения знаний в сходной 

ситуации.   

2) «повышенный» – уровень применения знаний в различных ситуациях, выполнение различных 

заданий, упражнений. Продуктивная деятельность осуществляется на основе преобразования 

усвоенных ранее знаний в уже известные человечеству способы деятельности.   

 3. В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых учащимися 

образовательных результатах.   

 4. Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений.   

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

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проектные 

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

наблюдения и др.).  

 Виды контроля и оценки:   

 - Стартовый – проводится в начале учебного года (в 1 классах с целью определения 

уровня готовности к обучению, во 2-4 по результатам повторения).   

 - Тематический (текущий) контроль – осуществляется в течение всего учебного года в 

форме устного и письменного опроса, наблюдений учителя за деятельностью учащихся, при 

выполнении тематических проверочных, самостоятельных работ.   

  - Промежуточный (годовая аттестация) – позволяет сделать выводы об уровне 

учебных достижений учащихся на основе результатов стандартизированных работ по русскому 

языку, математике; комплексной проверочной работы на межпредметной основе; при анализе 

портфеля достижений. По результатам промежуточной аттестации принимается решение о 

переводе обучающегося в следующий класс.  
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  - Итоговый (при выпуске из начальной школы) – позволяет определить 

сформированность у выпускников начальной школы опорной системы знаний и предметных 

действий, а также универсальных учебных действий, которые обеспечивают дальнейшее 

обучение в основной школе. По результатам итогового контроля принимается решение об 

освоении выпускников программы начального общего образования.  

  - Самооценка и самоконтроль учащихся –осуществляется с первых дней ребенка в 

школе, целенаправленно совершенствуется, формируя контрольно-оценочные действия 

обучающегося (регулятивные универсальные - учебные действия).   

 Формы контроля и оценки:   

 - Наблюдение – проводится всеми педагогами в течение всего учебного года. В рамках 

данной системы оценки специально организовано в рамках психолого-педагогической 

диагностики (заполнение карт наблюдений и т.д.);   

 - Устный и письменный опрос – являются формами текущего контроля, применяются на 

каждом уроке с целью организации рефлексии учащихся, коллективной дискуссии(устной или 

письменной) и т.п.;   

 - Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество 

образования;   

 - Тестовые диагностические работы – направлены не только на выявление уровня 

достижений обучающегося, но и на формирование у него контрольно-оценочных действий, на 

осознание причин своей успешности/ неуспешности, на формирование мотивации для 

дальнейшей деятельности;  

  - Самостоятельные проверочные работы – проводятся в целях оперативной 

диагностики усвоения предметного содержания, способности обучающегося действовать по 

алгоритму(пооперационный контроль) и контролировать свои действия после их 

осуществления;   

 - Предметные контрольные работы (в том числе, административные) – проводятся с 

целью систематизации знаний учащихся, выявления уровня владения общими способами 

действий, планирования коррекционной работы, подведения итогов четверти и года;   

 - Стандартизированные предметные работы проводятся с целью объективной оценки 

предметных достижений обучающегося, образовательной деятельности педагога и школы;  

  - Стандартизированные комплексные работы – проводятся с целью оценки достижения 

планируемых результатов по двум междисциплинарным программам «Чтение: работа с 

информацией» и «Программа формирования универсальных учебных действий».   

 Фиксация результатов:   

- Электронный журнал (дневник);   

- Аналитические документы (справки, отчеты и т.д.);   

- Бланки контрольных, проверочных работ (в т.ч. стандартизированных);  

- Материалы педагога-психолога, учителя-логопеда (речевые карты, карты развития);  

 - Листы самооценки;  

 - Листы достижений.  

 

 1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов  

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
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учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

ступени начального общего образования.  

 Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой.  

 Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий (далее УУД), включаемых в следующие три основных блока:  

 

Самоопределение  - сформированность внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении к 

школе, ориентация на содержательные моменты образовательной 

деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками, ориентация на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  - 

сформированность основ гражданской идентичности, включая 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для 

Отечества исторических событий; любовь к своему городу и краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию 

и сопереживанию чувствам других людей. 

Смыслообразование  - сформированность самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способность адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех;  - сформированность 

мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивация достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей.  

Морально-

этическая 

ориентация  

- знание моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способность к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способность к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы.  

 

 В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат 

итоговой оценке.  

  Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность образовательного учреждения как образовательной организации. Оценка этих 

результатов образовательной деятельности школы осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

программы развития школы. Принципиальным отличием оценки личностных результатов 

является то, что предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения. В ходе текущей оценки применяется оценка сформированности 
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отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.   

 Оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и 

включает три основных компонента:   

 – характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

  – определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;   

 – систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования.   

 Для учащихся, которым необходима специальная поддержка, предусмотрена оценка 

индивидуального прогресса личностного развития, которая осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) или педагогов, администрации образовательного 

учреждения при согласии родителей (законных представителей) и проводится педагогом-

психологом, учителемлогопедом, социальным педагогом (имеющими специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии) в процессе систематического 

наблюдения за ходом развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития.  

Механизм оценки личностных результатов освоения ООП НОО 

МОУ "СОШ № 39 им. Г.А.Чернова" г.Воркуты 

№ Процедура 

оценивания 

Организатор Сроки Фиксацция 

результатов 

Используемые 

методики 

1 Психолого-

педагогическая 

диагностика 

(тестирование) 

Педагог-

психолог и/ 

или классный 

руководитель 

Ежегодно 

(согласно 

координаци

онному 

плану) 

Портфель 

достижений 

-"Беседа о школе" 

(модифицированный 

вариант 

Т.А.Нежновой, 

Д.Б.Эльконина,А.Л.Ве

нгера) 

- "Левая и правая 

стороны" (Ж.Пиаже); 

-Диагностика 

"Лесенка"; 

- Тест Амтхаура; 

- Матрица Равена; 

- Личностный 

опросник Кеттела; 

 - ШТУР и другие 

методики. 

2 Психолого-

педагогическая 

диагностика 

(наблюдения) 

Педагоги, 

работающие с 

обучающими

ся 

В течение 

обучения 

Карта 

наблюдений 

3 Анализ 

содержания 

Портфеля 

достижений 

Классный 

руководитель 

По 

окончании 

каждого 

учебного 

года 

Аналитическая 

справка классного 

руководителя 

4 Мониторинг 

активности 

участия учащихся 

в образовательных 

событиях разного 

уровня и 

социально-

значимых акциях 

Классный 

руководитель 

По 

окончании 

каждого 

учебного 

года 

Аналитическая 

справка классного 

руководителя 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, описанных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 
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учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».   

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов.   

 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. 

таких умственных действий, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся:   

 – способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

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

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

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

инициативу и самостоятельность в обучении;   

 – умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;   

 – умение использовать знаковосимволические средства для создания схем (моделей) 

решения учебно-познавательных и практических задач;   

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

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

поняти;  

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

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.       

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности.   

 Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и 

измерен в следующих основных формах:  

 1. Результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД.  

 2. Инструментальная основа (средство решения) и условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов.  

 Таким образом, итоговая, текущая, промежуточная оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе:   

 - комплексных работ на межпредметной основе;   

 - итоговых проверочных работах по предметам;   

 - психолого-педагогической диагностики (мониторинга).   

 Оценка сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми 

имеет определяющее значение для оценки эффективности системы начального образования в 

образовательном учреждении проводится в форме неперсонифицированных процедур. 
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Механизм оценки метапредметных  результатов освоения ООП НОО 

МОУ "СОШ № 39 им. Г.А.Чернова" г.Воркуты 

№ Процедура оценивания Организатор Сроки Фиксация 

результатов 

1 Психолого-педагогическая 

диагностика 

(тестирование, 

наблюдение)  

Педагог-

психолог и /или 

классный 

руководитель  

Ежегодно 

(согласно 

координационно

му плану) 

Портфель достижений  

2 Анализ содержания 

Портфеля достижений  

 

Классный 

руководитель  

По окончании 

каждого 

учебного года 

Аналитическая 

справка классного 

руководителя  

3 Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада  

 

Классный 

руководитель, 

администрация  

Январь  

 

Аналитическая 

справка. Диплом 

(Портфель 

достижений) 

4 Стандартизированные 

контрольные работы по 

предметам  

Учитель, 

администрация  

По плану 

проведения 

контрольных 

работ  

Аналитическая 

справка  

5 Комплексная работа на 

метапредметной основе  

Учитель, 

администрация  

По итогам года 

(май)  

Аналитическая 

справка (Портфель 

достижений)  

 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.     

 Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.  

  В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе:   

 - систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний);   

 - систему формируемых действий с учебным материалом (далее— систему предметных 

действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания.  

Система предметных знаний Система предметных действий 

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  

 

 

Познавательные УУД: использование 

знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, 

синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе причинно-следственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д.  При общности подходов 

и алгоритмов выполнения действий сам 

состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую 

«предметную» окраску.  

 К опорным знаниям относятся прежде всего        К предметным действиям следует отнести 
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основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся 

к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной 

картины мира: ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы. На уровне 

начального общего образования к опорной 

системе знаний отнесён понятийный аппарат 

учебных предметов.         

В эту группу включается система знаний, 

умений, учебных действий, которые 

принципиально необходимы для успешного 

обучения и при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей.        

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 учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач. 

также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и 

овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или 

дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, 

или способы обработки материалов, приёмы 

лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.).            

 Формирование одних и тех же действий на 

материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в 

рамках заданного предметом диапазона задач, 

а затем и осознанному и произвольному их 

выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности 

учащихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-

познавательных и учебно-практических 

задач.  

 

 

 Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий.   

 Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

учащимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса.   

Механизм оценки предметных результатов освоения ООП НОО 

МОУ "СОШ № 39 им. Г.А.Чернова" г.Воркуты 

№ Процедура оценивания Организатор Сроки Фиксация 

результатов 

1 Стартовая проверочная работа  Учитель  Начало учебного года  Электронный 

журнал 

2 Текущие самостоятельные, 

контрольные и проверочные 

работы  

Учитель  Календарнотематичес

кое планирование 

учителя  

Электронный 

журнал  

3 Административные текущие и 

итоговые контрольные работы  

Администрац

ия  

Координационный 

план  

Электронный 

журнал, 
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 аналитическая 

справка 

4 Итоговая комплексная работа  Учитель, 

администраци

я  

Конец учебного года  Аналитическая 

справка  

5 Предметные олимпиады 

различного уровня  

Организаторы 

олимпиады 

Координационный 

план  

Портфель 

достижений  

6 Предметные конкурсы 

разного уровня  

Организаторы 

конкурса  

Координационный 

план  

Портфель 

достижений  

 

 1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений  

 Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей индивидуальной динамики в оценке образовательных достижений. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений учащихся можно оценивать 

эффективность учебной деятельности, работы учителя, образовательного учреждения в целом.   

 В рамках данной системы оценки реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траектории обучающегося.   

 Оценка динамики образовательных достижений имеет две составляющие:   

 - педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием;    

 - психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка.      

 Одним из основных инструментов для аутентичной оценки динамики образовательных 

достижений является портфель достижений обучающегося.  

 Технологии работы с портфелем достижений решают следующие педагогические задачи:   

 – поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;   

 – поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения;  

  – развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности учащихся;  

  – формировать умение учиться;   

 - ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность.      

  Портфель достижений вводится с 1 класса и представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. В состав портфеля достижений могут включаться 

результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной практики 

образовательного процесса школы, так и за её пределами.   

 В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы:   

1. Выборки детских работ (формальных и творческих);  

2. Систематизированные материалы наблюдений;  

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности.   
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 Разделы портфеля достижений (разработаны и согласованы на заседании методического 

объединения учителей начальных классов: 

№ Раздел Обязательная часть 

(пополняется учителями) 

Часть, пополняемая 

учениками 

1. «Знакомьтесь: 

 это – я» 

Личностная рефлексия ученика, в том числе и по материалам 

самого «Портфеля», это часть его личностных результатов ( 

фотографии, сведения о себе, о семье, родословное древо, чем я 

люблю заниматься и т.д.) 

2 «Я ученик» (раздел 

отражает 

предметные и 

метапредметные 

результаты) 

Данные психолого-

педагогической диагностики 

УУД в каждом классе, 

материалы наблюдений 

педагогов за формированием 

УУД (карты наблюдений) 

Стартовая диагностика по 

предмету (первые контрольные 

работы по предмету в начале 

каждого года); карты 

предметных достижений, 

итоговые стандартизированные 

работы по предмету. 

Самооценка учеником развития 

своих УУД (диагностические 

задания, карты самооценки); 

исследовательские работы; 

записи решения задач ( в т.ч. 

проектных), презентационные 

материалы, фото. 

Примеры материалов по 

предметам: созданные 

математические модели 

(рисунки, схемы), мини-

исследования, выполненные 

задания рабочей тетради, 

результаты мини-исследований, 

дневники наблюдений,  

творческие работы и т.п. 

3 «Коллектор» Правила поведения в школе, законы жизни в классе, перечень 

литературы для самостоятельного и семейного чтения, памятка как 

поступить в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и т.д.), 

правила работы в группе и т.д. 

4 «Мои достижения» 

(раздел отражает 

личностные 

результаты) 

Дипломы, грамоты, карта 

участия в олимпиадах, 

конкурсах и т.д. 

Дипломы, грамоты по учебным 

предметам и внеурочной 

деятельности, небольшие тексты 

о личных достижениях, 

материалы, продукты проектной 

работы или фотографии и т.д. 

5 «Моё творчество» 

(раздел отражает 

личностные 

результаты) 

Любые творческие работы, фото, видео, поделки, результаты 

участия в конкурсах и соревнованиях вне школы и т.п. 

6 «Правила ведения 

Портфеля 

достижений и 

оценки его 

материалов» 

Единые правила ведения и оценки Портфеля достижений 

 

 По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы:  

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе;  
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2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

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

практических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

 

 1.3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы   

 Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования должно быть достижение предметных и метапредметных 

результатов ООП НОО, необходимых для продолжения образования (ФГОС НОО, п. 13).   

 На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне образования, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

общего образования.   

 Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований.   

 При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями:   

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией;   

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками.  

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе:   

- накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным 

предметам(динамика образовательных достижений за период обучения);   

- оценок за выполнение итоговых работ по русскому языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе (уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике, уровень овладения метапредметными действиями).   

 На основании этих оценок делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов ООП НОО:  

  1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «удовлетворительно»(или«зачтено»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.   

 2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы. Причём, не менее чем по половине разделов выставлена оценка 
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«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

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

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

  3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. Такой вывод 

делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня.  

  Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования МОУ «СОШ №39 им. Г.А.Чернова» г. Воркуты».   

 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 обучающегося и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне.  Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой:   

 – отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

  – определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

 – даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.   

 Оценка результатов деятельности начальной школы проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учётом:    

 – результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);   

 – условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;   

 – особенностей контингента учащихся.   

 С 2015 года для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий регулярного мониторинга – всероссийские проверочные 

работы для выпускников начальной школы по русскому языку, математике и окружающему 

миру.   
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Основные мониторинговые процедуры системы оценки достижения планируемых 

результатов ООП НОО 

Сентябрь Октябрь Декабрь Февраль Март Апрель Май 

Стартовая 

диагностик

а 

готовности 

к 

обучению 

(1 классы) 

Диагностик

а уровня 

сформиров

анности 

метапредм

етных УУД 

(2-4 

классы) 

 Психолого-

педагогиче

ская 

диагностик

а 

сформиров

анности 

УУД (1-4 

классы) 

 Диагностика 

уровня 

сформированнос

ти 

метапредметных 

УУД (2-4 

классы) 

Оценка 

портфеля 

достижен

ий (1-4 

классы) 

Входные 

администр

ативные 

работы по 

итогам 

повторени

я (2-4 

классы) 

Администр

ативные 

проверочн

ые работы 

по итогам 1 

четверти 

(2-4 

классы) 

Администр

ативные 

проверочн

ые работы 

по итогам 2 

четверти 

(2-4 

классы) 

 Админист

ративные 

провероч

ные 

работы по 

итогам 3 

четверти 

(2-4 

классы) 

Всероссийские 

проверочные 

работы (4 

классы). Смотр 

достижений в 

проектной 

деятельности (4 

классы) 

Итоговая 

промежут

очная 

аттестаци

я (1-4 

классы) 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Программа формирования у учащегося с ЗПР универсальных учебных действий 

соответствует программе формирования универсальных учебных действий ООП НОО МОУ 

«СОШ № 39 им. Г.А.Чернова» г. Воркуты.  

 Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов  и курсов внеурочной деятельности;  программа духовно-нравственного 

развития, воспитания  учащихся с ЗПР;  программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют 

ООП НОО МОУ «СОШ № 39 им. Г.А.Чернова» г. Воркуты.  

 Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы.  

  

2.1. Программа формирования у учащихся универсальных учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих 

обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, 

так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 

― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 

― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

― целостность развития личности обучающегося.   

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 

организационную помощь педагога. 

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо: 

•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая 

психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР;  

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
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•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях, учитывая особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР: 

- описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР;  

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию.  

  

 2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования  

 Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский 

народ и историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,  национальностей, 

религий; 

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности: 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе 

всей учебной и внеурочной деятельности. 
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий разработана на основе 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, с учетом 

специфики образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

 Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной школы.  

 Это человек:  

-любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

-владеющий основами умения учиться;  

-любящий родной край и свою страну;   

-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

-умеющий высказать свое мнение;  

-выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  

  

2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

В рамках школьного образования и 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. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя 

и обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Основные понятия 

В концепции начального образования в широком значении термин «универсальные 

учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём 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 обобщённые действия открывают возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

учащимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

- познавательные и учебные мотивы, 
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- учебную цель, 

- учебную задачу, 

- учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий заключаются в: 

– обеспечении 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; 

– создании условий для гармоничного развития личности и её 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 её специально-предметного 

содержания; 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 четыре блока: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (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 учащимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — 

и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

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

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 
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- 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 учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими учащимися; 

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

ещё 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; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая 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 причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
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- 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 учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

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

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

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 ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка 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 ребёнка 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 ситуативно-познавательного и внеситуативно-

познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 



43 
 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для оценки 

сформированности универсальных учебных действий основывается на следующих критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным 

классам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как 

регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). 

Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу для 

оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий. 

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 

видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при 

переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов 

универсальных учебных действий для ступени предшкольного и школьного образования может 

меняться. 

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при 

решении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие виды 

универсальных учебных действий: 

- личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта рефлексивную 

самооценку; действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной деятельности, 

действие нравственно-этического оценивания; 

- регулятивные действия - действие контроля и оценки во внутреннем плане; 

- познавательные действия - действие моделирования, общий прием решения задач; 

- коммуникативные действия - действия общения, кооперации, отображения в речи 

предметного содержания и условий деятельности. 

Классификация типовых задач 

Типы задач Виды задач Названия задач 

Личностные 

 

Самоопределение, 

смыслообразование 

нравственно-этическая 

ориентация 

 

1.Беседа о школе (модифицированная методика 

Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина) 

2.Проба на познавательную инициативу (чтение 

незавершенного текста) 

3.Рефлексивная самооценка учебной деятельности 

(письменные ответы на вопросы) 

4.Методика выявления характера атрибуции 

успеха/ неуспеха (индивидуальная беседа) 

5.Задания на норму справедливого распределения, 

взаимопомощи, взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение текстов о 

взаимоотношениях 

родителей и детей 

7. Анкета «Оцени поступок» 

Регулятивные Целеполагание, 1.Выкладывание узора по образцу (устно и 
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планирование, 

осуществление 

учебных действий, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция 

письменно) 

2.Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 

Познавательные 

 

Общеучебные, 

знаковосимволические, 

информационные, 

логические 

 

1.Задания на формирование логического 

мышления (сравнение, обобщение, 

классификация, анализ, синтез) 

2.Пробы на определение количества, качества. 

3.Развитие поискового планирования 

4.Приёмы решения задач 

Коммуникатив-

ные 

 

Инициативное 

сотрудничество, 

планирование 

учебного 

сотрудничества, 

взаимодействие, 

управление 

коммуникацией 

1. Действия на учет позиции собеседника (анализ 

детских работ) 

2. Задания на организацию сотрудничества 

(задание «Рукавички» (Г.А.Цукерман), 

«Совместная сортировка» (Бурменская) 

З. Коммуникация как предпосылка 

интериоризации («Узор под диктовку», «Дорога к 

дому») 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  

 На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у учащихся 

логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка».   

 Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность.  

Предметные линии  
  

Русский язык   

Литературное чтение 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке  

Иностранный язык  

Математика и информатика  

Окружающий мир   

Основы религиозных 

культур и светской этики  

Изобразительное искусство  

Музыка   

Технология   

Физическая культура  

 

Структурные элементы учебников (базовый 

и повышенный уровень, маршрутный лист, 

проверочные и тестовые листы)  

 

 

 

 

 

Универсальные 

учебные          

действия  

Типовые сквозные задания 

(информационный поиск, работа в паре, 

творческие, дифференцированные задания, 

интеллектуальный марафон)  

Формы организации учебной и внеурочной 

деятельности (работа в паре, в группе, 

коллективный диалог, мини-исследование, 

проекты)  
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 Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин.   

 Учебные предметы «Русский язык», «Родной (русский) язык»  обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 

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

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

создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

 Требования к результатам изучения учебных предметов «Литературное чтение», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

 Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного 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.  

 Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

 – смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию в системе 

личностных смыслов;  

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

 – основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан;  

 – эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

 – нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

 – умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

 – умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

 – умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

 – умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  
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 «Иностранный язык (английский)» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует:  

 – общему речевому развитию на основе формирования обобщённых лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса;  

 – развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

 – развитию письменной речи;  

 – формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника 

форме.  

 Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов, и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге.  

 Изучение предмета «Иностранный язык» 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).  

 При получении начального общего образования учебный предмет «Математика и 

информатика» является основой развития познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических.  

 В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями формируются 

учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; использования 

знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, представления 

информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 

по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приёма решения задач как универсального учебного действия.  

 Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на данном 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.  

 Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование 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, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  



47 
 

 – формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

Республики Коми, описывать достопримечательности столицы и Республики Коми, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, Республику Коми и города 

Сыктывкар, Воркута; 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, города 

Воркуты;  

 – формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; – развитие 

морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами.  

 В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию правил здорового образа жизни, пониманию 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 причинно-следственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  

 «Основы религиозных культур и светской этики». В результате изучения курса, 

учащиеся на уровне начального общего образования получат возможность расширить, 

систематизировать и углубить исходные представления о единстве и многообразии мира, 

единых нравственных нормах, получат опыт толерантного поведения. 

Изучение предмета способствует формированию личностных, коммуникативных, 

регулятивных УУД: 

– оцениванию жизненных ситуаций и поступков людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

– обоснованию с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие поступки считаются 

хорошими и плохими. 

– самостоятельному определению и формулированию самых простых, общих для всех людей 

правил поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

– выбору своих поступков в предложенных ситуациях. 

– самостоятельному формулированию цели урока после предварительного обсуждения. 

– работе по плану, соотнесению своих действий с целью и при необходимости исправлению 

ошибки с помощью учителя. 

– выработке критериев оценки своей работы и работы других учащихся. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
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Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы учебного предмета «Музыка» происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности: хорового пения, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

- 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. 

Учащиеся научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 
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- 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; 

- 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; 

- 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; 

Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной 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; 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности учащихся 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 ИКТ-компетентности учащихся. 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных 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; 
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– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности на ступени начального общего 

образования направлена на развитие метапредметных умений учащихся. 

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 обучающимся 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 обучающийся 

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. 

Исследовательская и проектная деятельность организуется 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 учащихся 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. 
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Организация проектной деятельности в начальной школе с позиций 

системно-деятельностного подхода 

Проектная деятельность Системно-

деятельностный подход 

Планируемые результаты 

Определение темы, целей и 

содержания проекта 

Определение темы 

 

Выбирать и формулировать 

тему проекта 

Анализ проблемы, 

определение источников 

информации, постановка 

задач, выбор критериев оценки 

результатов, распределение 

ролей 

Постановка проблемы 

 

Ставить цель и задачи 

исследования (видеть разницу 

между рефератом, докладом, 

теоретической и практической 

частями исследования) 

Сбор информации, 

обсуждение 

альтернатив(мозговой штурм), 

выбор оптимального варианта. 

Определение целей и 

задач 

 

Составлять план реализации 

проекта, выбирать стратегии в 

зависимости от целей и задач 

Выполнение проекта 

 

Определение стратегии 

достижения результатов, 

планирование 

 

Проводить теоретические и 

экспериментальные 

исследования в рамках проекта 

Оформлять работу 

Раскрытие содержания и 

результатов проекта; защита 

проекта 

 

Осуществление 

деятельности 

 

Составлять текст доклада 

(тезисы) 

Готовить презентацию работы 

Защищать проект (работать с 

оппонентами) 

Оценка выполнения: 

поставленных целей, 

достигнутых результатов, 

анализ причин недостатков. 

Контроль и оценка 

результатов деятельности 

 

Видеть и оценивать результат 

(видеть перспективу 

расширения проекта) 

 

Модули учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Курс "Я-исследователь" (внеурочная 

деятельность) 

•предметный или метапредметный 

индивидуальный проект 

Курс "Учись учиться" (внеурочная 

деятельность) 

• групповые проекты 

Урочная и внеурочная деятельность 

 

•групповые и индивидуальные мини-

исследования 

 

В рамках внеурочной деятельности 1 час в неделю отводится на курс «Я- исследователь». 

Основными задачами данного курса в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения в школе является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности; развитие умений младших школьников проводится с 

учетом использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также особенностей 

математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 
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В рамках курса проводятся мини-конференции по защите проектов в классе, на 

параллели, в начальной школе. Также существует возможность участия в республиканской и 

городской научно-практической конференции младших школьников. 

Результаты участия в научно-практической конференции и конкурсах исследовательских 

работ (грамоты, дипломы) заносятся в портфель достижений обучающегося. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников определяются сформированные метапредметные умения: 

- наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия; 

- устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации; - 

слушать и слышать собеседника; 

- 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; 

- защищать свои убеждения; 

- оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; - отвечать за свои 

действия и их последствия. 

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий 

у учащихся 

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 как носителя способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода (урок должен отражать её 

основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 

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

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

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

общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности учащихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ (в том числе, электронных учебников). 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 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 ИКТ-компетентности должно проходить 

не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 
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Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных 

учебных курсов. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает 

следующие этапы: 

1) Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 

Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 

2) Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

3) Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

4) Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

5) Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

6) Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения 

в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические 

карты и «ленты времени». Составление нового изображения из готовых фрагментов 

(аппликация). 

7) Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

8) Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм. 

9) Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение 

баз данных небольшого объёма. 

10) Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 
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небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 

сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 

деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и 

результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. 

Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов 

реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности учащихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его 

применением: 

- «Русский язык», «Родной (русский) язык». Различные способы передачи информации 

(буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления 

текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования 

текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

- «Литературное чтение», Литературное чтение на родном (русском) языке». 

Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и 

видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

- «Иностранный язык (английский)». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том 

числе гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. 

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

- «Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт 

применения математических знаний и ИКТ-подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых 

форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор 

оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно-

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими 

объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 
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- «Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта 

о проведённых исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом 

территории, «лентой времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

- «Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

- «Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

у учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

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 учащихся 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 ребёнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком 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 Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
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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 учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком 

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 ребёнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своё 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 сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 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 

ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определённый 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 ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё 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 объёма и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. 
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Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль 

и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Организационно формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования осуществляется в рамках комплексного курса «Школа раннего 

развития» (на базе школы). 

В рамках курса проводятся: 

- элементы письма; 

- развитие речи; 

- математика с элементами логики; 

- начальный курс английского языка; 

- прикладное творчество; 

- физическая культура. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки учащихся к переходу 

на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых 

трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (специализированные классы, 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). 

На этапах перехода от дошкольного образования к начальному общему и основному 

общему в школе организована деятельность педагогического коллектива в рамках программы 

обеспечения успешной адаптации учащихся через систему психолого-педагогических 

консилиумов, мониторинговых процедур, работы с родителями. 

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. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в 

частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 
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- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, обще учебные, 

логические и др.) 

Значение УУД для успешности обучения в начальной школе 

УУД 

 

Результаты развития УУД 

(начальная школа) 

Значение для обучения 

(основная школа) 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

Адекватная оценка обучающимся 

границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

 

Внутренний план действия 

 

Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

 

Рефлексия – осознание 

обучающимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий на ступени начального образования 

Развитие личности. В сфере личностных универсальных учебных действий у 

выпускников будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

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

нормы и их выполнение. 

Самообразование и самоорганизация. В сфере регулятивных универсальных учебных 

действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Познавательная и исследовательская культура. В сфере познавательных универсальных 

учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

Культура общения. В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 



59 
 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения учащимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает 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. 

Основными методами мониторинга УУД являются: 

- Педагогическое наблюдение; 

- Психологическое наблюдение; 

- Комплексная интегрированная работа; 

- Тесты и стандартизированные методики; 

- Творческие работы и проекты; 

- Экспертная оценка (встроенное наблюдение в ходе смоделированных ситуаций, по заданным 

критериям); 

- Опросники. 

- Стандартизированные методы мониторинга УУД соответствуют следующим требованиям: 

- Адекватность целям и задачам исследования; 

- Адекватность возрастным и социо-культурным особенностям; 

- Валидность и надежность; 

- Профессиональная компетентность организаторов исследований. 

Организаторами мониторинга являются учителя начальных классов, специалисты 

отдела качества, специалисты психологической службы, администрация школы. 

Сроки проведения диагностических процедур устанавливаются в координационном 

плане школы на учебный год. 

 

Стандартизированный диагностический инструментарий мониторинга УУД в 

начальной школе 

7 – 8 лет 9 – 10 лет 

Личностные универсальные действия 

Методика «Беседа о школе» (модифицированный 

вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. 

Венгера) 

Методика «Внутренняя позиция 

школьника» (Н.И. Гудкин) 

Методика «Лесенка» (М.Р. Гинсбург) Методика «Кто Я?» (М. Кун). 

Анкета мотивации (Н.Г. Лусканова) Опросник мотивации (М.Р. Гинсбург) 

Регулятивные универсальные действия 

Проба на внимание (П.Я. Гальперин и С.Л. 

Кабыльницкая) 

Проба на внимание (П.Я. Гальперин и 

С.Л. Кабыльницкая) 

Диагностика регулятивных УУД (А.В. Горячев) Диагностика регулятивных УУД (А.В. 
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Горячев) 

Познавательные универсальные действия 

Методика «Проба на определение количества слов в 

предложении»С.Н. Карпова 

Методика «Нахождение схем к 

задачам» А.Н. Рябинкина 

Диагностика познавательных УУД (Л.Н. Петрова) Диагностика познавательных УУД 

(Л.Н. Петрова) 

Коммуникативные универсальные действия 

Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже). Методика «Кто прав?» (методика Г.А. 

Цукерман и др. 

Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

 

Задание «Дорога к дому» 

(модифицированный вариант 

методики «Архитектор-строитель») 

Основными формами фиксации результатов мониторинга являются: 

- Лист самооценки обучающегося (находится в портфеле достижений) 

- Лист достижений школьника (заполняется в течение 4 лет обучения для отслеживания 

индивидуальной динамики развития обучающегося, находится в портфеле достижений); 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программы разработаны на основе следующих нормативных документов: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. 

№3373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в Минюст 

России 22 декабря 2009г. №15785); 

-Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), в редакции протокола № 3/15от28.10.2015г. 

Программы по учебным предметам разработаны в соответствии с требованиями к 

результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ФГОС НОО. 

Определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, 

позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Поэтому 

необходимо выделить в программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Программы по учебным предметам являются ориентиром для рабочих учебных программ, 

которые разрабатываются учителями.  

Программы по учебным предметам включают следующие разделы: 
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1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса; 

2) планируемые личностные, метапредметые, предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

учащихся и с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают следующие разделы: 

1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели образования с учетом 

специфики учебного предмета, курса; 

2) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

3) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

4) тематическое планирование. 

 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности, предусмотренных к изучению при получении начального общего образования, в 

соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении №1, №2 

к Примерной основной образовательной программе НОО. 

 

2.3.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ, 

РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся с ЗПР, основанного на системе духовных 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный 

процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально 

ответственного поведения. В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

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

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка и приобщение 

обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и нравственного поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на ступени начального 

общего образования: 
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в области формирования личностной культуры: 

- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться 

лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;   

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

«плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»; 

- формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом;   

- формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

- формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 

традициях; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, осознание ответственности за результаты собственных действий 

и поступков; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в 

достижении результата;  

в области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как 

гражданина России;  

- пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России;  

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание 

положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

в области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества;  

- формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

- знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 
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российской семьи. 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР классифицированы 

по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания осуществляется 

по следующим направлениям, включающим духовные, нравственные и культурные традиции 

нашей страны: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

- формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни; 

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

- воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

реализуется посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса усвоения 

и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, освоение ими системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации;  

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, 

семьи и других институтов общества. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, где 

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:  

- в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

- в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов - участников воспитания: семьи, 
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общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой информации. 

Программа обеспечивает: 

- организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому 

обучающемуся с ЗПР использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы 

поведения; 

- формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную 

специфику.  

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

уровне начального общего образования в рамках ООП НОО классифицированы по 

взаимосвязанным направлениям.  

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 

обеспечивать усвоение их учащимися.  

Направления организации духовно- нравственного развития, воспитания и социализации: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

2. Нравственное и духовное воспитание. 

3. Воспитание семейных ценностей. 

4. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

5. Интеллектуальное воспитание. 

6. Здоровьесберегающее воспитание. 

7. Социокультурное и медиокультурное воспитание. 

8. Культуротворческое и эстетическое воспитание. 

9. Правовое воспитание и культура безопасности. 

10.  Экологическое воспитание. 

Ценностные ориентиры направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Любовь к России, своемународу, своему краю и городу; служение 

Отечеству;правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

Нравственное и 

духовное воспитание 

 

Духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные 

религии и духовная культура народов России, российская светская 

(гражданская) этика. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 

Уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная 

жизненная позиция, самореализация в профессии. 

Интеллектуальное Образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 
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воспитание 

 

деятельность, 

интлектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ 

жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

Миролюбие, гражданское согласие, социальноепартнерство, 

межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание 

 

Красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные 

творческие способности, диалог культур и цивилизации 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

Правовая культура, права и обязанности человека, свобода 

личности, демократия, электоральная культура, безопасность, 

безопасная среда школы, безопасность информационного 

пространства, безопасное поведение в природной и техногенной 

среде 

Воспитание семейных 

ценностей 

 

Семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и 

психология семейных отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Русский язык, культура общения, межличностная и межкультурная 

коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций 

 

 2.3.3 Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся 

 Гражданско-патриотическое воспитание: 

- ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к городу 

Воркуте и Республики Коми (малой родине); 

- первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

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

- представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, Республики Коми и города; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

- первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

- первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

- уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины. 
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 Нравственное и духовное воспитание: 

-первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, 

любовь и др.); 

- первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

- уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

- знание и выполнение правил поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, в 

общественных местах, на природе; 

- уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- элементарные представления об основных профессиях; 

- ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебнотрудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебнотрудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам. 

 Интеллектуальное воспитание: 

- первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 

значении для развития личности и общества; 

- представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни; 

- элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства; 

- первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

- интерес к познанию нового; 

- уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 
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- элементарные навыки работы с научной информацией; 

- первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

- первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

 Воспитание семейных ценностей: 

- первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

- знание правил поведения в семье, понимание необходимости их выполнения; 

- представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

- знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

- уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

- элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

 Здоровьесберегающее воспитание: 

- первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения 

для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

- формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

- базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

- первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влиян ия этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 

- элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 

- отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 

- понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей. 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве; 

- первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь»,«экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим 

явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

- первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

- первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий 

для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение 

к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

- проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

- способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
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- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

- начальные представления об искусстве народов России; 

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

музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством; 

- стремление к опрятному внешнему виду; 

- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 Правовое воспитание и культура безопасности: 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

- первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

- элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

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

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

- умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей; 

- знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; 

- первоначальные представления об информационной безопасности; 

- представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы. 

 Формирование коммуникативной культуры: 

- первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; 

- первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

- понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

- первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

- элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

- элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

 Экологическое воспитание: 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

- бережное отношение к растениям и животным; 

- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно- 

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 
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 2.3.4.Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

 Гражданско-патриотическое воспитание: 

- получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся 

с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации и Республики Коми 

(на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

- знакомятся с героическими страницами истории России, Республики Коми, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин, 

внеурочной деятельности); 

- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта Республики Коми (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, изучения вариативных учебных дисциплин, внеурочной деятельности); 

- знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

этими организациями, встреч с их представителями (в процессе участия в социальных проектах 

и мероприятиях, проводимых этими организациями); 

- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

- получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма, готовят 

презентации и проекты об истории школы; 

- принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны; 

- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых 

событий истории родного края, страны. 

 Нравственное и духовное воспитание: 

- получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры (в 

процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, онлайн- 

путешествий, участия в творческой деятельности (школьная киностудия, школьный 

танцевальный ансамбль, литературно-музыкальные гостиные, ежегодный фестиваль искусств); 
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- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, разработки памяток, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

школы – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной 

поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыт совместной деятельности; 

- принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе (социальные акции и 

проекты). 

 Воспитание семейных ценностей: 

- получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, семейных проектов и праздников, совместных акций и др.); 

- получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, выполнения и презентации проектов  «История моей 

семьи», «Мое родословное древо» и др.); 

- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках проведения Дня семьи, детско- 

родительских спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школы и 

др.). 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

- получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

- знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

- знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Профессия моих родителей», «Престиж и 

любимое дело»; 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

- осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

проектов «Новогодняя игрушка», «Подарок своими руками», фестиваль искусств и т.д.); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности 

(природоохранительная деятельность, трудовые акции («Трудовой десант»); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

 Интеллектуальное воспитание: 

- активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, 

интеллектуальных играх, деятельности научного общества лицеистов; 

- получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно- 

исследовательских проектов; 
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- получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

- получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

 Здоровьесберегающее воспитание: 

- получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

- участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, недели 

здоровья, пропаганды ЗОЖ, проектной деятельности); 

- учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 

рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

- получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

- получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями); 

- получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

- участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(социальные проекты, лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, конкурсов «Здоровое питание» и пр.); 

- разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 

направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

- активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях. 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

- получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», 

- «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, 

участия в проведении государственных и школьных мероприятий, выполнения проектов, 

тематических классных часов и др.; 

- приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 
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поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России;  

- моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов; 

- принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 

добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы 

класса, школы, прилегающей к школе территории; 

- приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 

регионов России. 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

- знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры Республики 

Коми, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, тематических выставок); 

- осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает учащихся в пространстве школы и дома, в природе в разное время суток и года, в 

различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

- осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.); 

- получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, творческих объединений и курсов, в процессе проведения творческих 

конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

- участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

- получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 
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- участвуют в художественном оформлении помещений к праздникам. 

 Правовое воспитание и культура безопасности: 

- получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 

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

представителями органов государственной власти, «Парламентский час»); 

- получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся 

отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в 

процессе бесед, тематических классных часов); 

- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина, решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, 

дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства 

образовательной организацией;  

-контролируют выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех 

уровнях управления школой. 

 Формирование коммуникативной культуры: 

- получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 

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

предметов, бесед, тематических классных часов); 

- развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, логопедических занятий, презентации выполненных 

проектов и др.); 

- участвуют в развитии школьной киностудии, сайта школы); 

- получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со специалистами и др.); 

- осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками –  

представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников и др.). 

 Экологическое воспитание: 

- усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 

классных часов, бесед, социальных экопроектов); 

- получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок и др.); 

- получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий 

от мусора, подкормка птиц, выпуск экогазеты); 

- при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, 
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заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях города и области. 

  

 2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации учащихся 

 ФГОС НОО и Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России определяют три основных уровня воспитательных результатов: 

 

ЗНАНИЕ 
Получение обучающимся 

начального опыта 

самостоятельного 

общественного действия, 

формирование у 

младшего школьника 

социально приемлемых 

моделей поведения. 

ОТНОШЕНИЕ 
Получение 

обучающимися опыта 

переживания и 

позитивного отношения к 

базовым ценностям 

общества, ценностного 

отношения к социальной 

реальности в целом. 

ОПЫТ 
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. 

 

В данной программе все три уровня планируемых результатов определены внутри 

каждого модуля (цикла) программы. 

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; 

- 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 учащихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Практическое взаимодействие в рамках программы осуществляется по сетевому 

принципу, где каждый участник образовательной деятельности получает возможность 

интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские 

инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия являются сотворчество и взаимо-развитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и 

взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и 

оптимального перераспределения методического, педагогического и административного 

ресурсов. 
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Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип 

ориентации на 

идеал 

 

В содержании программы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся должны быть актуализированы определенные 

идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов 

России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 

народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

жизни школы, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 

возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации 

Аксиологический 

принцип 

Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Принцип 

амплификации 

 

Признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического 

и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, 

абсолютного значения психологических новообразований, возникающих 

на определенной возрастной стадии детства для всего последующего 

развития личности. Организация воспитания и социализации в 

соответствии с принципом амплификации проявляется в том, что 

младшему школьнику со стороны школы и семьи, как основных 

социальных институтов, должна предоставляться возможность для 

свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и 

игры. 

Принцип 

следования 

нравственному 

примеру 

 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу 

в жизни. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип 

идентификации 

(персонификации) 

 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством 

нравственного воспитания ребенка. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 

идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированны  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 

 

Организация диалогического общения должна учитывать объективно 

существующую степень развития субъектности ребенка, младшего 

подростка: очевидно, что педагог является более развитой личностью, 

чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к 

ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со 

значимым взрослым. 

Принцип 

Полисубъ 

Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации при ведущей роли школы должна быть по 

возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы 
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ектности 

воспитания 

 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, учащихся 

на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и 

ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей 

Принцип 

Системно-

деятельностной 

организации 

воспитания 

 

Интеграция содержания различных видов деятельности учащихся в 

рамках программы их воспитания и социализации осуществляется на 

основе воспитательных идеалов и ценностей. Для решения 

воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами и родителями 

(законными представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: общеобразовательных 

дисциплин; произведений искусства; периодической литературы, 

публикаций, телепередач, отражающих современную жизнь; духовной 

культуры и фольклора народов России; истории, традиций и 

современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; жизненного 

опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. Ценности не 

локализованы в содержании отдельного учебного предмета, формы или 

вида образовательной деятельности. 

 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности 

является носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося: 

идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада школы – традиция, в свою 

очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно 

уклад школь ной жизни конституирует школа как самостоятельный психолого-социально- 

педагогический феномен, дает возможность ему выступить координатором воспитательных 

влияний на обучающихся. 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: 

организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на 

уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 

состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего 

годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на 

учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат. 

Деятельность по направлениям программы комплексно реализуется в рамках 

концентрической модели. 

Основные модули  реализации программы: 

1 Этап «Моя семья» - первый год обучения. 

2 Этап «Мой город – моя Воркута» - второй год обучения. 

3 Этап «Россия – Родина моя» - третий год обучения. 

4 Этап «Я гражданин Вселенной» - четвертый года обучения. 

Модуль «Моя семья» определяет цели, задачи, планируемые результаты и стратегии 

деятельности первого года обучения в начальной школе. Основная идея духовно нравственного 

воспитания в этот период заключается в познании себя, осознании себя как личности и себя как 

части семьи, семейных традиций и уклада, семейной истории и будущего. 
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Задачи воспитательной работы в этот период: 

- поддерживать и развивать интерес к самому себе; 

- развивать мотивацию к активной деятельности каждого ребенка; 

- формировать культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья; 

- воспитывать нравственную культуру учащихся; 

- способствовать развитию коммуникативных умений, доброты и взаимопонимания в 

семье; 

- создавать условия для сохранения и укрепления здоровья детей в урочное и внеурочное 

время; 

- воспитывать гармоничную, всесторонне развитую личность; 

- развивать у детей самоуважение и взаимоуважение. 

Планируемые результаты данного периода: 

Первый уровень: ученик через активную деятельность и собственные исследования 

узнает о происхождении его имени, фамилии; получит первоначальные знания о базовых 

семейных и отечественных ценностях. 

Второй уровень: ученик через активную деятельность и собственные исследования 

познакомится с деятельностью общественных организаций патриотического  экологического 

направления; получит возможность участвовать в акциях по охране и защите природы. 

Третий уровень: ученик получит возможность применить полученные знания в ходе 

подготовки и проведения совместных с родителями мероприятий; сможет реализовать 

полученные навыки сотрудничества в процессе участия в акциях по пропаганде здорового 

образа жизни, экологических десантах, мероприятиях по защите животных. 

Модуль «Мой город – моя Воркута» определяет цели, задачи, планируемые результаты 

и стратегии деятельности второго года обучения в начальной школе. 

Основная идея духовно-нравственного воспитания в этот период заключается в развитии 

у детей интереса к истории своего края, места, где они живут; приобщении к духовным и 

национальным традициям; в воспитании личности с богатым духовным, социально-

нравственным потенциалом. 

Задачи воспитательной работы в этот период: 

- формирование любви к родному городу и интереса к прошлому и настоящему Воркуты 

и Республики Коми; 

- формирование представлений о специфике города и необходимости грамотного 

взаимодействия человека с городом, об уникальности и неповторимости города; о важной роли 

горожан в создании, развитии сохранении города и его культурного наследия; 

- развитие эмоционально-целостного отношения к семье, дому, улице, городу, стране; 

- воспитание чувства гордости за своих земляков, ответственности за всё, что 

происходит в городе, сопричастности к этому; 

- развитие бережного отношения к городу (достопримечательности, культура, природа); 

- формирование умения ориентироваться в ближайшем природном и культурном 

окружении и отражение этого в своей деятельности. 

Планируемые результаты данного периода: 

Первый уровень: формирование творческой личности, способной к самообразованию, 

самовыражению и практическому созиданию; развитие эмоционально-ценностного отношения 

к городу и формирование познавательного интереса к Воркуте и её природной среде. 
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Второй уровень: ученик познакомится с деятельностью общественных организаций 

патриотического и экологического направления; получит возможность участвовать в акциях по 

охране и защите природы родного края. 

Модуль «Россия – родина моя» определяет цели, задачи, планируемые результаты и 

стратегии деятельности третьего года обучения в начальной школе. 

Основная идея духовно-нравственного воспитания в этот период заключается в развитии 

у детей интереса к истории своей страны, где они живут; приобщении к духовным и 

национальным традициям России; в воспитании личности с богатым духовным, социально-

нравственным потенциалом. 

Задачи воспитательной работы в этот период: 

- воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине; 

- развивать чувство гордости за свою страну; 

- воспитывать уважение к людям старшего поколения, героям ВОВ; 

- воспитывать чувство мужества, ловкости, ответственности; 

- развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них сознательное 

отношение к народному достоянию, верность боевым и трудовым традициям старшего 

поколения, преданность отчизне, готовность к защите её свободы и независимости. 

Планируемые результаты данного периода: 

Первый уровень: формирование патриотической личности, способной к 

самообразованию, самовыражению и практическому созиданию; ценностное отношение к 

России, отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

русскому и родному языку, народным традициям; к Конституции и законам Российской 

Федерации; к старшему поколению; начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Второй уровень: элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее 

значимых страницах истории страны; о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга 

Третий уровень: первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; опыт социальной и межкультурной коммуникации. 

Модуль «Я – гражданин Вселенной» определяет цели, задачи, планируемые результаты 

и стратегии деятельности четвёртого года обучения в начальной школе. 

Основная идея духовно-нравственного воспитания в этот период заключается в развитии 

у детей интереса к истории государств нашей планеты; приобщении к духовным и 

национальным традициям различных народов Земли; в воспитании личности с богатым 

духовным, социально- нравственным потенциалом. 

Задачи воспитательной работы в этот период: 

- воспитывать уважение к людям другой национальности; 

- воспитывать чувство толерантности; 

- развивать общественную активность учащихся, воспитывать в них сознательное 

отношение к всемирному достоянию. 

Планируемые результаты данного периода: 

Первый уровень: начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений между этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
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Второй уровень: элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее 

значимых страницах истории страны; о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга 

Третий уровень: опыт социальной и межкультурной коммуникации; ценностное 

отношение к природе; первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе. 

 

2.3.6.Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В 

этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под 

которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в 

русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям 

отдельных социальных групп. 

Структура воспитательной работы школы 

 

 
 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп) 

– педагогический – проявление просоциальной активности учащихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и 

проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью 

общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование 
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компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность инициируется преимущественно 

педагогами (классным руководителем), также самими младшими школьниками, их родителями. 

Во всех вариантах обязательным условием достижения общественных и педагогических 

результатов является личностная значимость для участников деятельности социальной 

проблемы, улучшении окружающей действительности. В социально значимых инициативах 

младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, 

культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 

проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного 

самоопределения. 

1. Добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объединений является ситуация 

нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима 

нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет 

сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой 

весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее 

«дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии 

нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может стать 

как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события 

повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры 

общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о 

преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете 

лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

2. Поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 

актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших 

школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, 

решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации 

своего свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, 

культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение 

общественной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для 

решения актуальных задач. 

Ведущим направлением здесь является включение учащихся в работу по социальному 

проектированию и реализации социальных проектов, проведение патриотических, 

волонтерских, экологических акций. 

Важным условием успешной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива МОУ «СОШ №39 имени 

Г.А. Чернова», целевая позиция которого отражена в некоторых положениях: 

- постоянство направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

являющихся основой для совместной деятельности МОУ «СОШ №39 им. Г.А. Чернова» 

г.Воркуты, семьи и общественности; 

- реализация системы мероприятий с согласия родителей (законных представителей) и 

педагогического совета МОУ «СОШ №39 имени Г.А. Чернова» 
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- привлечение интеллектуальных, этических, ценностных ресурсов семьи для подготовки 

и проведения запланированных мероприятий; 

- привлечение ресурсов различных организаций МО ГО Воркута. 

Для осуществления программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования МОУ «СОШ №39 имени Г.А. 

Чернова» г. Воркуты осуществляет взаимодействие, в том числе и на системной основе, с  

традиционными религиозными организациями (Храм Иверской иконы Божией Матери) с 

согласия родителей (законных представителей), учреждениями дополнительного образования 

(ДТДиМ), с объединением гражданско-патриотической направленности (Клуб исторической 

реконструкции «Бьёрн»), с воинской частью, с учреждениями органов социальной защиты (Дом 

малютки, интернат, Хоспис), с учреждениями культурной и эстетической направленности 

(Выставочный зал, Воркутинский Драматический театр, Воркутинский театр кукол, МУП 

«Централизованная библиотечная система» центральная библиотека имени А.С. Пушкина), с 

учреждениями спортивной направленности (СП УСЗК «Олимп», стадион «Юбилейный»). 

В качестве основных форм реализации намеченного взаимодействия можно выделить 

следующие: 

Направление Участники 

взаимодействия 

Форма реализации 

Воспитание 

граждансвенности, 

патриотизма, 

уважение к правам, 

свободам и 

обязанностям человека 

Клуб исторической 

реконструкции «Бьёрн» 

Воинская часть 

Ветераны Великой 

Отечественной войны, 

труженики тыла 

- Мероприятия, связанные с 

празднованием 23 февраля 

- Мероприятия, посвящённые 

празднованию Дня Победы 

- Торжественное поздравление ветеранов, 

жителей тыла, проживающих в 

микрорайоне 

- Экскурсии профориентационной 

направленности 

- Ежегодные сборы юношей призывного 

возраста 

- «Зарница» 

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

Дом малютки 

МОУ «Детский дом – 

школа» 

Хоспис 

- Этические беседы по параллелям 

- Беседы, направленные на осознание 

нравственных понятий 

- Благотворительные акции по сбору 

средств и продуктов питания 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Родители (законные 

представители) 

 

- Ярмарка «Тиман – наш общий дом» 

- Субботник 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

ДТДиМ (живой уголок) 

 

- Экскурсия в живой уголок (ДТДиМ) 

- Конкурс - выставка кошек «Кис- Мисс – 

Мяу» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

Выставочный зал 

Воркутинский 

Драматический театр 

Воркутинский театр кукол 

- Посещение выставок художественного и 

прикладного творчества 

- Посещение спектаклей 
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эстетических идеалах 

и ценностях 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

формирования нравственного уклада жизни обучающихся. 

 Поэтому повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

является одним из приоритетных направлений реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

 Система работы МОУ «СОШ №39 имени Г.А. Чернова» г. Воркуты по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста, 

основываясь на следующие принципы: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения в 

определении ценностей и приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и реализации 

программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей). 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям). 

- поддержка и сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из 

родителей (законных представителей). 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей. 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей), реализуемой МОУ «СОШ №39 имени Г.А. Чернова», отражает содержание 

основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

 

Направление «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека» 

Направление 

деятельности 

 

Содержание 

 

Формы 

 

Планируемые результаты 

Воспитание 

гражданственнос

ти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

Приобщение родителей 

(законных представителей) к 

реализации мероприятий 

патриотической 

направленности 

Лекторий 

«Дружат 

дети всей 

планеты» 

 

- повышение уровня 

гражданско-

патриотического сознания 

родителей (законных 

представителей) 

- укрепление знаний 

родителей (законных 

представителей) о правах, 

свободах человека 
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Воспитание 

нравственных 

чувств и  

этического 

сознания 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

актуализацию нравственных 

и этический понятий, 

ценностей; создание условий 

для становления 

нравственных эталонов 

родительского поведения 

 

Благотворит

ельная акция 

 

Благотворит

ельный 

концерт 

- актуализация знаний 

родителей (законных 

представителей) об 

этических понятиях 

- создание условий для 

дальнейшего формирования 

этического сознания 

родителей (законных 

представителей) 

Воспитание 

трудолюбия,  

творческого 

отношения к 

 учению, труду, 

жизни 

Привлечение родителей 

(законных представителей) к 

подготовке, организации и 

проведению мероприятий, в 

которых родители 

демонстрируют собственный 

трудовой и учебный 

потенциал, показывая эталон 

трудовой деятельности 

Субботник 

 

Ярмарка 

 

Профориент

ационные 

классные 

часы 

«Профессии 

моих 

родителей», 

«Я мечтаю 

стать» 

- создание условий для 

демонстрации 

профессиональных 

трудовых приёмов, приёмов 

рационального трудового 

поведения со стороны 

родителей (законных 

представителей) 

Воспитание 

ценностного 

отношения  

к природе, 

окружающей 

среде  

(экологическое 

воспитание) 

Привлечение родителей к 

участию в мероприятиях 

экологической 

направленности с целью 

повышения уровня 

собственной экологической 

культуры и опосредованного 

экологического воспитания 

учащихся 

Поход в 

тундру 

- актуализация знаний 

родителей (законных 

представителей) о правилах 

экологически оправданного 

поведения 

- привлечение родителей 

(законных представителей) 

к проведению мероприятий 

экологической 

направленности 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному,  

формирование 

представлений об 

эстетических  

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Проведение мероприятий, 

целью которых является 

воздействие на эстетические 

идеалы родителей (законных 

представителей), для 

последующего системного 

воздействия на процесс 

формирования эстетических 

взглядов и ценностей 

учащихся; привлечение 

родителей (законных 

представителей) к участию в 

мероприятиях эстетической 

направленности 

Совместные 

конкурсы 

«Мама, 

папа, я – 

спортивная 

семья» 

(эстетика 

спортивной 

деятельност

и) 

Выставка 

семейных 

творческих 

работ 

(художестве

нная 

эстетика) 

- создание условий для 

развития у родителей 

(законных представителей) 

эстетического взгляда на 

окружающий мир с целью 

опосредованного 

воздействия на становление 

эстетической культуры 

учащихся 
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2.3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на уровне начального общего образования 

Успешная реализация заявленных в программе направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся  МОУ «СОШ №39 им. Г. А. Чернова» г. Воркуты 

предполагает достижение ряда результатов, дифференцированных в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся. 

 Таким образом, воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

 Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах,  устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

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

жизни. 

 Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом 

 Третий уровень результатов – получение обучающимися начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. 

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Уровень 

результатов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 уровень 

- элементарные 

представления об 

институтах 

гражданского 

общества, о 

государственном 

устройстве и 

социальной 

структуре 

российского 

общества, наиболее 

значимых 

страницах истории 

страны 

-начальные 

представления о 

правах и 

обязанностях 

человека, 

гражданина, 

семьянина, 

товарища 

- элементарные 

представления об 

этических 

традициях и 

культурном 

достоянии своего 

края, о примерах 

исполнения 

гражданского и 

патриотического 

долга 
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2 уровень 

 - ценностное 

отношение к 

России, своему 

народу, своему 

краю, 

отечественному 

культурно-

историческому 

наследию, 

государственной 

символике, 

законам РФ, 

русскому и 

родному языку, 

народным 

традициям, 

старшему 

поколению 

-

первоначальный 

опыт 

постижения 

ценностей 

гражданского 

общества, 

национальной 

истории и 

культуры 

 

3 уровень 

  -опыт ролевого 

взаимодействия 

и реализации 

гражданской, 

патриотической 

позиции 

-опыт 

социальной и 

межкультурной 

коммуникации 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Уровень 

результатов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 уровень 

-начальные 

представления о 

моральных нормах 

и правилах 

нравственного 

поведения 

-знание традиций 

своей семьи и 

образовательного 

учреждения 

-знание традиций 

своей семьи и 

образовательного 

учреждения, 

бережное 

отношение к ним 

-начальные 

представления об 

этических нормах 

взаимоотношений 

в семье, между 

поколениями, 

этносами, 

носителями 

разных 

убеждений, 

представителями 

различных 

социальных групп 

2 уровень 

-уважительное 

отношение к 

родителям 

(законным 

представителям), 

старшим, 

заботливое 

отношение к 

младшим 

 -уважительное 

отношение к 

традиционным 

религиям 

 

3 уровень 

 -нравственно-

этический опыт 

взаимодействия 

-неравнодушие к 

жизненным 

проблемам 

-способность 

эмоционально 

реагировать на 
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со сверстниками, 

старшими и 

младшими 

детьми, 

взрослыми в 

соответствии с 

общепринятыми 

нравственными 

нормами 

других людей, 

сочувствие к 

человеку, 

находящемуся в 

трудной 

ситуации 

негативные 

проявления в 

детском 

коллективе и 

обществе в целом, 

анализировать 

нравственную 

сторону своих 

поступков и 

поступков других 

людей 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Уровень 

результатов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 уровень 

-элементарные 

представления о 

различных 

профессиях 

   

2 уровень 

-потребность и 

начальные 

умения выражать 

себя в различных 

доступных и 

наиболее 

привлекательных 

для ребёнка 

видах творческой 

деятельности 

-ценностное и 

творческое 

отношение к 

учебному труду 

-ценностное 

отношение к 

труду и 

творчеству, 

человеку труда, 

трудовым 

достижениям 

России и 

человечества, 

трудолюбие 

-осознание 

приоритета 

нравственных 

основ труда, 

творчества, 

создания нового 

3 уровень 

-первоначальный 

опыт участия в 

различных видах 

общественно 

полезной и 

личностно 

значимой 

деятельности 

-первоначальные 

навыки трудового 

творческого 

сотрудничества со 

сверстниками 

-первоначальные 

навыки 

трудового 

творческого 

сотрудничества 

со сверстниками, 

старшими 

детьми, 

взрослыми 

-мотивация к 

самореализации в 

социальном 

творчестве, 

познавательной и 

практической, 

общественно 

полезной 

деятельности 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Уровень 

результатов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 уровень 

-элементарные 

знания о нормах 

экологической 

этики 

 -элементарные 

знания о традициях 

нравственно-

этического 

отношения к природе 

в культуре народов 

России 

 

2 уровень 

-ценностное 

отношение к 

природе 

-первоначальный 

опыт 

эстетического, 
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эмоционально-

нравственного 

отношения к 

природе 

3 уровень 

-

первоначальный 

опыт участия в 

природоохранно

й деятельности в 

школе 

-первоначальный 

опыт участия в 

природоохранной 

деятельности в 

школе, на 

пришкольном 

участке, по месту 

жительства 

 -личный опыт 

участия в 

экологически

х 

инициативах, 

проектах 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Уровень 

результатов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 уровень 

  -элементарные 

представления об 

эстетических и 

художественных 

ценностях 

отечественной 

культуры 

 

2 уровень 

-

первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

окружающем 

мире 

 

первоначальные 

умения видеть 

красоту в 

поведении, 

поступках 

людей 

 

-первоначальный 

опыт 

эмоционального 

постижения 

народного 

творчества, 

этнокультурных 

традиций, 

фольклора 

народов России 

-первоначальный 

опыт эстетических 

переживаний, 

наблюдений 

эстетических 

объектов в природе и 

социуме, 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру и 

самому себе 

3 уровень 

-

первоначальный 

опыт 

самореализации 

в различных 

видах 

творческой 

деятельности, 

формирование 

потребности и 

умения 

выражать себя в 

доступных 

видах 

творчества 

 -мотивация к 

реализации 

эстетических 

ценностей в 

пространстве 

семьи 

-мотивация к 

реализации 

эстетических 

ценностей в 

пространстве 

образовательного 

учреждения 
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2.3.8. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся 

на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов.  

Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и 

дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, традиционных 

религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной 

социализации младших школьников.  

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального 

партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому 

коллективу школы. 

Задачи Объекты социального взаимодействия школы 

Создание условий для развития 

общекультурных компетенций 

учащихся через расширение 

социальных связей с учреждениями 

культуры района и города 

Библиотека им. А.С.Пушкина 

Дворец культуры шахтеров 

Тетра кукол 

Воркутинский Драматический  театр 

МО ДО «ДТДиМ» 

МБУК «Воркутинский музейно-выставочный центр» 

МОУДОД «Детская школа искусств» 

МОУДОД «Детская музыкальная школа» 

Создание условий для 

формирования культуры 

здоровьесбережения через 

расширение социальных связей с 

учреждениями здравоохранения 

района и города, спортивными 

учреждениями, центрами 

Детская поликлиника  

МУ ДО «ДЮСШ «Смена» 

МУ ДО «ДЮСШ «Темп» 

Управление физической культуры и спорта 

ДЮСШБ «Заполярный ринг» 

МУ «ПМПК» 

МБУ «СК Юбилейный» 

Администрация МО ГО «Воркута» 

Создание условий для 

формирования активной 

гражданской позиции шкльников 

через расширение связей с 

общественными организациями 

района и города 

Центр патриотического воспитания МУ ДО «ДТДиМ» 

Совет ветеранов 

Отдел молодежной политики администраци МО ГО 

«Воркута» 

Общественное волонтерское движение 

 

2.3.9. Описание форм и методов формирования у учащихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового 

образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре 

здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу 

здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 
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Формы и методы формирования у учащихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических 

упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– классные часы по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– проекты по разработке учащимися памяток и информационных листовок о 

нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях 

получения медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; 

демонстрации успехов в деятельности спортивных секций; 

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление учащихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и 

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, общего и 

дополнительного образования; 

– коллективные прогулки; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, посвященные здоровью. 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 

уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 

соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 

поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научно- практические мини-конференции, 

интеллектуально-познавательные игры, дистанционные олимпиады и т. д.); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных, 

проекты «Мой питомец»); 

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, презентации домашних растений, цветов и т. д.). 
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Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

– посещение и практические занятия с мобильным автогородком; 

– конкурс рисунков «Твой безопасный путь в школу» (групповые исследовательские 

проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и 

из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников по прокладке безопасных 

маршрутов); 

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, дискуссии, классные часы и др.); 

– тестирование по правилам дорожного движения. 

 

2.3.10. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) учащихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации учащихся на уровне 

начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации, учащихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся с учетом законодательно установленного 

преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке 

содержания и реализации программы воспитания и социализации учащихся, оценке ее 

эффективности; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных 

представителей) учащихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России.  

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

–организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого- педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей 
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(родительские клубы, сайт школы, информационные стенды, онлайн-опросники, школьные 

СМИ); 

–информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами, 

логопедами и т. п.); 

–организация родительских собраний, родительской конференции, тематических клубов 

для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению конкретных 

вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

–организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку через семинары и тренинговые занятия, 

совместные педагогические советы и мероприятия; 

–проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания, организация преодоления родителями 

ошибочных и неэффективных способов решения задач семейного воспитания младших 

школьников (психолого- педагогические тренинги «Школа для родителей»); 

–организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса 

(план воспитательной работы). 

Помимо родительских собраний существует форма индивидуальных консультаций для 

родителей всех специалистов школы (Дни открытых дверей), а также работает электронная 

приемная на сайте школы. 

Формы взаимодействия педагогов и родителей — это способы организации их 

совместной деятельности и общения. Целесообразно сочетание коллективных, групповых и 

индивидуальных форм взаимодействия: 

- индивидуальные консультации; 

- тематические консультации; 

- родительское собрание; 

- родительский лекторий; 

- конференция; 

- вечер вопросов и ответов; 

- презентация опыта семейного воспитания; 

- диспут; 

- встречи с администрацией; 

- работа с родительским комитетом. 

 

2.3.11. Планируемые результаты 

Основные направлений духовно- нравственного развития, воспитания и социализации, 

учащихся обеспечивают присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально- ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления российской культурной и гражданской 

идентичности, самосознания гражданина России. 

Воспитательные результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся 

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.  
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) 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, образовательной организации, т. е. в защищенной 

среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных 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 гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательной организации, 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; 

- 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 учащихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

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

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие учащихся достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся – 

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 направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты учащимися следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своей республике, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому языку, народным традициям, старшему поколению; 
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– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

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

людей; 

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

заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

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

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его 

образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

– элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

– элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

– первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

– умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

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

Правовое воспитание и культура безопасности: 

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни; 
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– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры: 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшим элементарные основы риторической 

компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

– первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования являются ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности школы в части духовно- 

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз 

(при проведении государственной аккредитации образовательной организации) и в форме 

мониторинговых исследований. 
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2.3.12. Критерии и показатели эффективности деятельности школы по 

обеспечению воспитания и социализации учащихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

учащихся на уровне начального общего образования. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития учащихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования. 

Обобщенная оценка личностных результатов учащихся, в рамках оценки эффективности 

реализуемой образовательной организацией программы воспитания и социализации, 

осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации учащихся в отдельных классах и в школе в целом. 

Программа мониторинга должна включает в себя следующие направления: 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся по основным направлениям 

программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в школе (классе), 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад 

школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных мероприятий, 

направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия школы с семьями воспитанников в рамках 

реализации программы воспитания и социализации учащихся (повышения педагогической 

культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями участия в 

проектировании и реализации программы воспитания и социализации; степень вовлеченности 

семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в 

качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной 

организации по воспитанию учащихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: 

- тестирование (метод тестов), 

- проективные методы, 

- опрос (анкетирование, интервью, беседа, онлайн-анкетирование, экспертные опросы), 

- психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное); 

- педагогическое проектирование (моделирование), 
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- анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы, портфолио класса). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

учащихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности (разработанная 

образовательной организацией программа воспитания и социализации). 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей 

целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития учащихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования 

представляются в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды 

в школе (классе) исследуется по следующим направлениям: 

- Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого- педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

- Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 

организации). 

- Расширение образовательных и развивающих возможностей для учащихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 

секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

- Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, 

встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; 

участие в конкурсах). 

- Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

учащихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества школы с семьями 

младших школьников в рамках реализации программы воспитания и социализации учащихся 

исследуется по следующим направлениям: 

- Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

- Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого- педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии. 

- Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

- Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

учащихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 
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компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-

родительских отношений и коррекционной работы). 

- Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 

эмоциональные отзывы). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации учащихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик  

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации учащихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) 

по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации, учащихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у учащихся, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 

динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации 

образовательной организацией программы воспитания и социализации учащихся.  

На основе результатов исследования составляется характеристика класса и/или 

индивидуальная характеристика обучающегося, включающая три основных компонента:  

1. характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

2. определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

3. систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования включаются в портфель 

достижений младших школьников (портфолио класса).  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

учащихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов; оценка динамики развития учащихся и общей эффективности 

воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены 

квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте.  

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в школе 

Документационное обеспечение 

воспитательной деятельности в 

начальной школе: 

Устав и  локальные акты школы, определяющих 

содержание воспитательной деятельности и основные 

средства его реализации (включая разделы 

образовательной программы школы и Программу развития 

МОУ «СОШ №39 им. Г.А.Чернова» г. Воркуты); 

Материально-техническая база и 

другие материальные условия 

воспитательной деятельности в 

Необходимые помещения и территория для проведения 

воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и 

задачами, установленными в плановой документации 
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начальной школе школы; соответствие санитарно-гигиенических условий 

обеспечения безопасности участников воспитательной 

деятельности требованиям федеральных нормативных 

правовых актов для образовательных организаций данного 

типа и вида. 

Информационно-методическое 

обеспечение воспитательной 

деятельности в начальной школе 

Информационно-техническая и методическая 

оснащенность воспитательной работы в соответствии с 

целями и задачами, установленными в плановой 

документации школы; уpовень сохpанности и 

использования школьного библиотечного фонда для 

решения задач воспитательной деятельности. 

Обеспечение уровня организации 

воспитательной работы и 

воспитывающих влияний учебной 

деятельности 

Оптимальность, реалистичность плана воспитательной 

деятельности; наличие достаточной связи внеурочной 

воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности 

образовательной организации в соответствии с реализацией 

принципа индивидуальной дифференциации в образовании 

на возможно более полные развитие и реализацию 

образовательного и в целом личностного потенциала 

обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых 

учащимся форм воспитательной деятельности 

доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; обеспечение 

возможностей для развития творческих способностей 

учащихся; регулярное ведение текущего контроля 

результатов выполнения установленных документацией 

учреждения планов воспитательной деятельности; наличие 

в образовательной организации органов ученического 

самоуправления. 

Кадровое обеспечение 

воспитательной деятельности в 

начальной школе 

Педагог-организатор педагоги дополнительного 

образования, классные руководители, педагоги-

предметники и учителя начальных классов. 

Педагог-психолог, социальный педагог, врачи. 

Общий уровень психолого-педагогической компетентности 

работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности. 

Соответствие социально-

психологических условий 

проведения воспитательной 

работы и воспитывающих 

влияний обучения в начальной 

школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к 

деятельности образовательных 

организаций данного типа и вида 

Психологическая защищенность обучающихся 

Обеспечение взаимодействия 

педагогического коллектива 

образовательной организации с 

общественностью и внешними 

организациями для решения задач 

воспитательной деятельности 

Активность обеспечения взаимодействия педагогического 

коллектива образовательной организации с родителями 

обучающихся при решении задач воспитательной 

деятельности; выраженность ориентации администрации 

образовательной организации на поддержание связей свой 

организации с другими организациями для обеспечения 

культурного досуга, духовно-нравственного развития 

младшего школьника. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ — комплексная 

программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на основе системно-

деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, социально-

экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с 

семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими общественными 

организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна вносить вклад в достижение требований к личностным результатам освоения 

АООП НОО обучающихся с ЗПР:  

-формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий;  

-овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;  

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с 

ЗПР действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования формируется с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья обучающихся:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

ухудшению здоровья обучающихся;  

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции 

на них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся;  

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением 

обучающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы; 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 



101 
 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того, 

что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 

обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, 

требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна обеспечивать:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с учетом 

их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с 

целью реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ЗПР.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у обучающихся с 

ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении 

динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, 

походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе, 
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нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой 

в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю; 

приобретения первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной экологической 

деятельности родителей (законных представителей), обучающихся и педагогов 

образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний в 

форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных представителей) 

к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с ЗПР, прошедшими 

саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции различных 

параметров здоровья. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является направляемая и организуемая 

взрослыми практическая работа обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей, способствующая: практическому освоению ими знаний основ здорового образа 

жизни; развитию потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли в 

жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, правильного питания, 

выполнения правил личной гигиены. 

 

Планируемые результаты реализации программы  

Личностные:  

-ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

-осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;  

-формирование личного опыта здоровье сберегающей деятельности; 

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психактивных веществ (ПАВ);  

-отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

-отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем 

на различных территориях и акваториях;  

-понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности.  

Метапредметные:  

-начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

-умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту;  

-демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности;  
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-умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 

при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми;  

-адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье человека;  

-умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека;   

-умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 

в экосистемах;  

-умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение;  

-умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья;  

-проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм;  

- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

-овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей;  

-опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья.  

Предметные:   

-знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, 

их обусловленности внутренними и внешними факторами:  знание основных социальных 

моделей, правил экологического поведения, вариантов здорового образа жизни;   

-знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России;   

-знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

-знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;   

-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;   

-знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания.  

Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная. 
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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:  

-создание экологически безопасной, здоровье сберегающей инфраструктуры 

образовательной организации;  

-организация учебной и внеурочной деятельности учащихся;  

-  организация физкультурнооздоровительной работы;  

-реализация дополнительных образовательных курсов;  

-организация работы с родителями (законными представителями). 

Реализация программы осуществляется в рамках следующих взаимосвязанных блоков:  

- Антистрессовая педагогика предполагает организацию образовательного процесса в 

начальной школе в духе здоровье созидания, гуманности, индивидуального подхода, 

психологического комфорта при условии отсутствия или снижения порога стрессовых 

воздействий и психогенных факторов. В данном случае педагогика рассматривается в широком 

смысле этого слова, и данное направление реализуется не только в рамках классно- урочной 

системы, но и за её пределами, затрагивая все уровни здоровья и экологической культуры.  

- Здоровьеформирующее просвещение направлено на формирование и развитие 

потребности младшего школьника быть здоровым (социально, нравственно, психологически, 

физически), а также на повышение компетентности взрослых (родителей, педагогов) по 

вопросам сохранения и развития здоровья детей. Данное направление реализуется посредством 

просветительских мероприятий для детей (проектной деятельности, классных часов, 

дискуссионных клубов, игр), а также семинаров, лекториев, практикумов, 

психологопедагогических консилиумов для родителей и педагогов. При этом используются 

формы работы, способствующие становлению позиции ребенка как активного субъекта 

процесса сохранения и развития своего здоровья.  

- Здоровьеразвивающее сопровождение образовательного процесса предполагает 

объединенные и скоординированные действия узких специалистов (психологов, логопедов, 

медиков, социальных педагогов), основная задача которых помощь в создании условий для 

развития социально, психологически и физически здоровой личности младшего школьника. 

Объединение психологической, медицинской, социальной, логопедической служб школы 

единой целью программы возможно и необходимо в силу того, что, по сути, деятельность 

каждой отдельной службы технологией развития здоровья.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа учащихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует 

активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность понимать 

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

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально 

творческая и общественно полезная практика. Формы учебной деятельности, используемые при 

реализации программы: исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность 

классной или школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини проекты, 
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дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум тренинг, спортивные игры, дни 

здоровья.  

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение 

и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, включает:  

– полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в  секциях и т. п.);  

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно 

двигательного характера;  

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

– регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, 

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

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений учащихся в области экологической культуры и охраны 

здоровья, предусматривает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс («Разговор о правильном питании», «Все цвета кроме 

черного»);  

– организацию кружков, секций;  

– проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п.  

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.  

Критерии и показатели эффективности деятельности по реализации 

программы  

Основными критериями эффективной реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся являются:  

–положительная (стабильная) динамика показателей здоровья и системы ценностных 

ориентаций младших школьников;  

–повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня эмпатии 

друг к другу;  

–снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;  

- оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной или 

региональной системе образования или региональной системе образования.  
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Мониторинг эффективности реализации программы  

Показатели  Способы оценки  

Динамика:  

- Психологического развития учащихся  

- Социально-нравственного развития учащихся  

- Физического развития учащихся  

Наблюдение, анкетирование, тестирование, 

медицинские осмотры, компьютерная 

психологическая и медицинская 

диагностика  

Стабильность психо-эмоционального состояния 

всех участников образовательного процесса 

Благополучный психологический климат внутри 

образовательного пространства  

Включенное наблюдение, анкетирование, 

тестирование, социологический опрос, 

диагностические занятия с элементами 

тренинга  

Наличие скоординированной деятельности 

педагогов, классных руководителей, 

педагоговпсихологов, логопедов, 

администрации по сохранению, развитию и 

формированию экологической культуры и 

здорового образа жизни  

Административный контроль (планы 

работы, отчеты), наблюдение, экспертные 

опросы, отчеты на Родительской 

конференции и педагогическом совете  

Уровень информированности всех участников 

образовательного процесса по вопросам 

здоровья и их заинтересованности  

Анкетирование, экспертные опросы, онлай-

опросы  

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни разработана с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

 

2.5. Направление и содержание программы коррекционной работы  

Программа коррекционной работы МОУ «СОШ №39 им. Г.А.Чернова» г.Воркуты 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с  ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

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

Дети с  ограниченными возможностями здоровья - это дети, имеющие недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий (ФЗ №273 “Об образовании в РФ” от 29.12.2012г.). 

Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, поскольку 

задаются спецификой нарушений развития, и определяют особую логику построения учебного 

процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с 

ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 
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- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

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

образовательном учреждении; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 

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

связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

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

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

вопросам. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

физическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР.   

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

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

его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

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

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  
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Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

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

образовательного процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

- коррекция нарушений устной и письменной речи;  

- обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации 

к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 

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: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 
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2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом 

развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

― разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся; 

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

поведения; 

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность 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: 

― 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 обучающимуся в освоении общеобразовательной 

программы. 

1. 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. 
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Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель, учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, имеющий 

соответствующую профильную подготовку, социальный педагог.  

Взаимодействие специалистов предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

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

ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ЗПР; 

- сотрудничество со средствами массовой информации; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.5.1.Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)». 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия  

(логопедические и психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон 

речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма;  
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расширение представлений об окружающей действительности;  

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

процессов). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

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

развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

 

2.5.2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий 

 Программа коррекционной работы школы предусматривает следующие варианты 

получения образования: 

- обучение в общеобразовательном классе; 

- обучение по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной 

формы обучения. 

 Создание условий для обучения детей с ОВЗ (ЗПР) в школе осуществляется за счет 

реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий (индивидуального 

психолого-медико-педагогического сопровождения). 

 Индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия включают следующие 

направления работы: 

-диагностическая работа; 

- коррекционноразвивающая работа; 

- консультативная работа; 

- информационнопросветительская работа. 
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Направление 

деятельности 

Целевая направленность Содержание деятельности 

Диагностическая 

работа 

обеспечивает 

своевременное выявление 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

(ЗПР), проведение их 

комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций 

по оказанию им 

психологомедикопедагог

ической помощи в условиях 

школы; 

-своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной 

помощи; 

-раннюю (с первых дней пребывания 

ребенка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; 

-комплексный сбор сведений о ребенке на 

основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

-определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ (ЗПР), выявление его резервных 

возможностей; 

-изучение развития эмоциональноволевой 

сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

-изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребенка; 

-изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребенка с ОВЗ (ЗПР); 

-системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

-анализ успешности 

коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционно 

развивающая 

работа 

обеспечивает 

своевременную 

специализированную 

помощь в освоении 

содержания образования и 

коррекцию недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

детей с ОВЗ (ЗПР) в 

условиях образовательной 

организации; способствует 

формированию 

универсальных учебных 

действий у обучающихся 

(личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных) 

-выбор оптимальных для развития ребенка 

с ОВЗ (ЗПР) коррекционных 

программ/методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

-организацию и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

-системное воздействие на 

учебнопознавательную деятельность 

ребенка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

-коррекцию и развитие высших 

психических функций; 

-развитие эмоциональноволевой и 

личностной сферы ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 

-социальную защиту ребенка в случае 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная  обеспечивает -выработку совместных обоснованных 
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работа непрерывность 

специального 

сопровождения детей с 

ОВЗ (ЗПР)и их семей по 

вопросам реализации 

дифференцированных 

психологопедагогических 

условий обучения, 

воспитания, коррекции, 

развития и социализации 

обучающихся 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ (ЗПР), 

единых для всех участников 

образовательных отношений; 

-консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов 

работы с обучающимся с ОВЗ (ЗПР); 

-консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения 

ребенка с ОВЗ (ЗПР). 

Информационноп

росветительская 

работа 

направлена на 

разъяснительную 

деятельность по вопросам, 

связаннымс особенностями 

образовательного процесса 

для данной категории 

детей, со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений — 

обучающимися (как 

имеющими, так и не 

имеющими недостатки в 

развитии), их родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками. 

-различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса 

и сопровождения детей с ОВЗ (ЗПР); 

-проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических 

особенностей различных категорий детей с 

ОВЗ (ЗПР). 

 

Система индивидуально- ориентированных коррекционных мероприятий 

 Урочные 

мероприятия 

Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные 

мероприятия 

Задачи 

мероприятий 

Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий - 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, 

памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных нарушений, общей и 

мелкой моторики. 

Задачи предметной направленности - подготовка к восприятию трудных 

тем учебной программы, восполнение проеблов предшествующего 

обучение и т.д. 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

Развитие основных 

мыслительных 

операций, 

различных  

видов мышления. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного развития. 

Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности.Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Развитие речи. 

Развитие различных  

видов мышления.  

Коррекция 

нарушений в 

развитии 

эмоционально 

личностной сферы. 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря. 

Развитие 

речи.Развитие 

различных  
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видов мышления. 

Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития. 

Формы работы Игровые ситуации, 

упражнения, задачи, 

коррекционные 

приемы и методы 

обучения; элементы 

хореографии, 

минуты отдыха, 

индивидуальная 

работа, 

использование 

развивающих 

программ 

спецкурсов, 

контроль 

межличностных 

взаимоотношений, 

дополнительные 

задания. 

Внеклассные занятия, 

кружки и спортивные 

секции, культурно-

массовые мероприятия, 

индивидуальная работа, 

школьные праздники, 

экскурсии, литературные 

вечера, социальные 

проекты, коррекционные 

занятия 

Консультации 

специалистов, ЛФК, 

посещение 

учреждений 

дополнительного 

образования, занятия 

в центрах 

диагностики, 

реабилитации и 

коррекции, 

экскурсии, общение с 

друзьями 

Диагностическая 

направленность 

Наблюдения и 

педагогическая 

характеристика 

учителя, оценка 

зоны ближайщего 

развития 

Обследование 

специалистами школы 

(психолог, медработник) 

Медицинское 

обследование, 

заключение ПМПК 

Коррекционная 

направленность 

Использование 

развивающих 

программ 

спецкурсов. 

Стимуляция 

активной 

деятельности 

учащегося 

Организация 

коррекционных занятий, 

индивидуально 

ориентированные занятия, 

занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима дня, 

смена труда и отдыха 

Соблюдение режима 

дня, смена 

интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, ЛФК, 

общее развитие 

обучающегося 

Профилактическая 

направленность 

Минуты отдыха, 

смена труда и 

отдыха, сообщение 

важных 

объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных 

тенденций развития 

личности 

Смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, контакты 

со сверстниками, 

специалистами школы 

Социализация и 

интеграция в 

общество, 

стимуляция общения, 

посещение занятий в 

системе 

доп.образования, 

проявление 

родительской любви, 

заинтересованность 

родителей в делах 

обучающегося 

Развивающая 

направленность 

Использование 

учителем элементов 

коррекционных 

технологий, 

Организация часов 

общения, групповые и 

индивидуальные 

коррекционные занятия, 

Посещение 

учреждений 

культуры, чтение 

книг, общение с 
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специальных 

программ, 

проблемных форм 

обучения. 

занятия с психологом, 

соблюдение режима дня 

разными людьми, 

посещение кружков и 

секций 

Ответственные за 

индивидуально 

ориентированные 

мероприятия 

Учителя-

предметники 

Учителя-предметники, 

педагог-психолог 

Родители, педагог-

психолог, 

мед.работники, 

педагоги 

доп.образования 

 

Основные этапы практического индивидуального психолого-медико-педагогического 

сопровождения интегрируемого ребёнка в общеобразовательном учреждении включает в себя: 

1. Выявление и анализ проблем и причин отклонений у ребёнка (на уровне школьного 

психолого-педагогического консилиума). 

2. Определение возможности интеграции конкретного ребенка, условий и форм 

интеграции. 

3. Составление плана интегрированного обучения, включая: 

- определение вида и объема необходимой коррекционной помощи (образовательной, 

медицинской и т.д.); 

- частота, время и место оказания специальной коррекционной помощи специалистов; 

- оказание дополнительной специальной помощи. 

4. Проведение предварительной коррекционной работы, направленной на подготовку к 

интегрированному обучению ( в условиях школы (ППК): 

- с ребёнком и его родителями; 

-с родителями, учащимися и педагогами школы. 

5. Разработка индивидуальной коррекционной программы в зависимости от уровня 

знаний, возможностей и способностей ребёнка (ППК). 

6. Систематическое  сопровождение образовательного процесса в условиях интеграции. 

7. Анализ результатов выполнения рекомендаций всеми участниками процесса 

интеграции. 

 Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение воей деятельности поставленной 

цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на 

практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие 

их веру в собственные силы. 

 

План реализации индивидуально-о 

риентированных коррекционных мероприятий 

Направления 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определение 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

детей. 

Выявление 

особенностей  

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение медицинской 

документации: история 

развития ребенка. 

 Наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

Сентябрь 

 

 

 

В 

течение 

Педагог-

психолог, 

Медицинский 

работник 
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 обучающихся  года 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для выявления 

группы 

«риска» 

Обследование 

актуального 

уровня 

психического  

развития. 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

(по результатам 

скрининга) 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время. 

Психологическая 

диагностика. 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ. 

Сентябрь

- октябрь 

Классный 

руководитель, 

Педагог-

психолог. 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ 

 

Индивидуальн

ые  

личностные 

особенности.  

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время. 

Психологическая 

диагностика. 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Изучение письменных 

работ. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами. 

Обследование на ПМПк 

Сентябрь

-октябрь 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности. 

Разработка 

индивидуальной 

коррекционной 

программы, 

соответствующей 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося 

 

Разработка 

коррекционной 

программы (заседания 

школьного ПМПк) 

Сентябрь

-октябрь 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

умение 

учиться. 

Организованно

сть, Трудности 

в овладении 

новым 

материалом. 

Мотивы 

учебной 

деятельности. 

Эмоционально

-волевая 

сфера. 

Особенности 

личности. 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении. 

Анализ семейной 

ситуации 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время. 

Психологическая 

диагностика. 

Анкетирование, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь

- октябрь 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог, 

Соц.педагог 
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Соблюдение 

правил 

поведения в 

обществе, 

школе, дома. 

Нарушения в 

поведении 

Взаимоотноше

ния с 

коллективом. 

Уровень 

притязаний и 

самооценка. 

Семья ребенка. 

Состав семьи. 

Условия 

воспитания. 

 

Обобщение данных диагностических обследований происходит на школьном ПМПк, 

результатом работы является разработка, реализация индивидуальной коррекционной 

программы (или маршрута) и контроль ее исполнения, а также анализ успешности 

коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического развития 

детей с ОВЗ (ЗПР). Для этого различными специалистами (психологом, социальным педагогами, 

медицинским работником и др.) разрабатываются индивидуально ориентированные рабочие 

коррекционные программы.  

Коррекционное направление осуществляется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка ОВЗ (ЗПР) коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение 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. 

-развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельства. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов: 

педагогом-психологом. Специалисты, как правило, проводят коррекционную работу во 

внеурочной деятельности. Вместе с тем в случае необходимости они присутствуют и оказывают 

помощь на уроке. 
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Программа реализации коррекционного направления 

Ответственные Содержание и формы коррекционной работы Сроки 

Учитель, 

классный 

руководитель 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-

предметниками, школьным психологом, медицинским 

работником, администрацией школы, социальным педагогом, 

родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики 

учащегося с ОВЗ (ЗПР) при помощи методов наблюдения, 

беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных 

отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения 

учащегося (со специалистами школьного ПМПк), где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего 

тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ (ЗПР) чувствовал себя в 

школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на 

развитие познавательных интересов учащихся, их общее 

развитие. 

 

В 

течение 

года 

Педагог-психолог - наблюдение за учениками в учебной и внеурочной 

деятельности; 

- поддержание постоянной связи с учителями-

предметниками, классным руководителем, медицинским 

работником, администрацией школы, родителями 

социальным педагогом; 

- проведение групповых и индивидуальных занятий, которые 

дополняют коррекционно-развивающую работу, и 

направлены на преодоление недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы обучающихся с ОВЗ (ЗПР); 

В 

течение 

года 

Социальный 

педагог 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной 

деятельности; 

- поддержание постоянной связи с учителями-

предметниками, классным руководителем, педагогом-

психологом, медицинским работником, администрацией 

школы, родителями; 

- мониторинг семейной ситуации детей. 

В 

течение 

года 

Программы индивидуальных и групповых занятий выбираются специалистом исходя из 

задач коррекционной работы и индивидуальных предпочтений. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости школьников с ОВЗ (ЗПР), их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения основной программы обучения (как положительной, 

так и отрицательной), выносятся на обсуждение психолого-педагогического консилиума школы, 

методических объединений и ПМПК . 
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Консультативное направление работы решает задачи конструктивного взаимодействия 

педагогов и специалистов по созданию благоприятных условий для обучения и компенсации 

недостатков детей с ОВЗ (ЗПР), отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания 

динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и совершенствования 

программы коррекционной работы; непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР), включения их в активное сотрудничество с педагогами и специалистами. 

Консультативное направление программы коррекционной работы осуществляется во 

внеурочной и внеучебной деятельности педагогом класса и группой специалистов: логопедом, 

психологом, дефектологом, социальным педагогом. 

Программа реализации консультативного направления 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответстве

нные 

Консультировани

е педагогических 

работников по  

вопросам 

обучения детей с 

ОВЗ (ЗПР) 

Повышение 

психологической и 

методической 

компетентности педагогов, 

рекомендации по 

организации обучения 

детей с ОВЗ (ЗПР) 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком, родителями, 

классом, работниками 

школы 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельно

му плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Консультировани

е обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи(лечебно-

профилактическа) 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельно

му плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Консультировани

е родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

Повышение 

психологической и 

педагогической 

компетентности 

родителей, рекомендации 

родителям по организации 

обучения детей 

1. Рекомендации, приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

2. Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельно

му плану-

графику 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора 

по УВР 
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Классный руководитель проводит консультативную работу с родителями школьников. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения ребенка, выбора 

и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных 

случаях педагог может предложить методическую консультацию в виде рекомендаций (по 

изучению отдельных разделов программы). 

Педагог-психолог проводит консультативную работу с педагогами, администрацией 

школы и родителями, специалистами МПМК. Работа с педагогами касается обсуждения 

проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа психолога со школьной 

администрацией включает просветительскую и консультативную деятельность. Работа 

психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию имеющихся у школьников 

проблем — академических и личностных.  

Консультативная работа с администрацией школы проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и воспитания 

детей с ОВЗ (ЗПР).  

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях детей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения 

сложных жизненных ситуаций. 

Информационно - просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ (ЗПР); 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально–типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ (ЗПР). 

Данное направление реализуют на методических объединениях, родительских собраниях, 

педагогических советах в виде сообщений, презентаций и докладов, а также психологических 

тренингов (психолог) и родительские лектории (собрания), лекций (логопед, дефектолог). 

Темы родительских собраний: 

1.«Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

2.«Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

3.«Буллинг детей с ОВЗ в образовательной организации» 

4.Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Программа реализации информационно-просветительской деятельности 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

Организация 

работы 

семинаров, по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

детей 

Информационные 

мероприятия, 

буклеты, 

оформление 

стендов, 

родительские 

собрания, 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – 

психолог 

Зам.директора по 

УВР. 
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другим вопросам. публикации на 

школьном сайте 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей.  

 

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

Развивающего 

и 

инклюзивного 

образования  

 

Информационные 

мероприятия, 

буклеты, 

оформление 

стендов, 

родительские 

собрания, 

публикации на 

школьном сайте 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПк 

Педагог – 

психолог 

Зам.директора по 

УВР. 

 

2.5.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детям с  ограниченными возможностями здоровья 

Под психолого-медико-педагогического сопровождением понимается не просто сумма 

разнообразных методов коррекционно-развивающей, профилактической, реабилитационной 

работы с учащимися, а именно комплексная деятельность специалистов, направленная на 

решение задач развития, обучения,воспитания и социализации детей. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. В основе 

сопровождение лежит единство четырех функций:  

-диагностика сущности возникшей проблемы; 

-информация о сути проблемы и путях её решения; 

- консультация на этапе принятия решения и разработке плана решения проблемы; 

-помощь на этапе реализации плана решения. 

Организация психолого-медико-педагогического сопровождения включает в себя: 

- работу психолого-педагогического консилиума; 

-выполнение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии; 

- оказание психологической, логопедической  помощи детям с ОВЗ (ЗПР); 

- организация индивидуальных педагогических маршрутов; 

- организация педагогического взаимодействия. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и школьников, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом), регламентируются 

локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее 

уставом; реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей) является 

одним из условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

 Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации осуществляются медицинским 

работником (медицинской сестрой) на регулярной основе. 
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 Социально-педагогическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной организации осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог проводит профилактическую и информационно-

просветительскую работу по защите прав и интересов школьников с ОВЗ (ЗПР). Социальный 

педагог взаимодействует со специалистами организации, с педагогами класса, в случае 

необходимости – с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей. 

 Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ЗПР)  осуществляется в рамках реализации основных направлений психологической 

службы образовательной организации.  

  Педагог-психолог  проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 

школьников с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР). Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии 

и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР). 

  Помимо работы со школьниками педагог-психолог  проводит консультативную работу с 

педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся. В течение года педагог-психолог осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной 

организации (ППк). Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ (ЗПР) и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 

(методической, специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке 

рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости 

индивидуальной программы обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов 

обучения, в адаптации содержания учебного предметного материала. Специалисты консилиума 

следят за динамикой продвижения школьников в рамках освоения основной программы 

обучения и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в рабочие программы 

коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для школьника (школьников) дополнительных 

дидактических и учебных пособий. 

В состав ППк входят:педагог-психолог, социальный педагог, классный руководитель, 

педагоги и представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум  собирается не реже двух раз в месяц. На 

заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в следующих 

случаях:  
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– первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в 

школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки 

рабочей программы коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих 

проблем с целью их устранения); 

– диагностики по окончании четверти и учебного года с целью мониторинга динамики 

школьника и выработки рекомендаций по дальнейшему обучению;  

– диагностики внештатных (конфликтных) случаях. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ (ЗПР), сохраняющихся у него проблем в освоении основной 

образовательной программы в рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются 

ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных 

индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ (ЗПР). 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (кадровых, 

материально-технических и др.) может осуществлять деятельность службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) на основе сетевого взаимодействия с различными 

организациями: медицинскими учреждениями; центрами психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи; образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы, и др. 

Описание специальных условий обучение и воспитания детей с ограиченными 

возможностями здоровья (ЗПР) 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приемов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 
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обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 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 

санитарногигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ (ЗПР), независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

досуговых мероприятий. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы (психолога, логопеда, педагога), инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, 

социального педагога, учителялогопеда. В случаях обучения детей с выраженными 

нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) образовательных 

программ. 

Материальнотехническое обеспечение заключается в создании адаптивной и 

коррекционно-развивающей среды образовательной организации в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

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

помещения школы  и организацию их пребывания и обучения в школе (специально 

оборудованные учебные места,специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование,спортивный зал и зал для занятий корригирующей гимнастикой, столоввая, 

комната психологической разгрузки). 

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 

информационнокоммуникационных технологий. Обязательным является создание системы 

широкого доступа детей с ОВЗ (ЗПР), родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов через портал 

«Электронный дневник» и сайт МОУ «СОШ №39 им. Г.А.Чернова» г. Воркуты. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

 

2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей и других специалистов 

Одним из исновных  механизмов реализации коррекционной работы является оптимальн 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
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системное сопровождение детей с ОВЗ (ЗПР) специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. 

Основным механизмом реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ОВЗ (ЗПР) 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. 

Наиболее действенным является : 

- организация социального партнёрства, (сотрудничество с учреждениями образования и 

другими ведомствами по вопросам воспитания детей с ОВЗ , с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ, с родительской общественностью). 

 

2.5.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья (ЗПР) 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ (ЗПР) в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС НОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

начального образования демонстрируют готовность к последующему образованию и 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у детей нарушений; 

совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

компетенций, что позволит школьникам освоить основную образовательную программу 

начального общего бразования и продолжить обучение. 

Личностные результаты: 

- готовность и способность учащихся к самореализации, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; 

- сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

-ответственное отношение к выполнению заданий; 

– адекватная самооценка и оценка окружающих людей. 

– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 

- осовение учащимися универсальными учебными действиями (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные); 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов;  
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– овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания. 

Предметные результаты: 

- осовение учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного обучения. 

Мониторинг динамики развития детей   

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный психолого- медико-педагогический консилиум. Он 

проводится по итогам полугодия.   

Мониторинговая деятельность предполагает:   

-отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ (ЗПР) и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ;   

-перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.   

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно- развивающей работы с конкретными учащимися, даёт 

рекомендации для следующего этапа обучения.  

Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности 

учебновоспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности 

детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание 

здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных 

тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.   

Корректировка коррекционных мероприятий   

Целью коррекционной работы в рамках данной программы является обеспечение 

своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР).  

На этапе осуществления практической реализации программы коррекционной работы 

каждый из специалистов работающий с ребенком решает поставленные перед ним задачи и 

использует свои приемы. Так психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий 

использует следующие приёмы: создание положительного эмоционального фона, заслуженное 

поощрение, организующую помощь, наращивание темпа деятельности на доступном материале, 

привитие навыков самоконтроля. Учитель физкультуры обеспечивает коррекцию физического 

развития и пространственной ориентации, проводит занятия лечебной физкультурой. 

Медицинская сестра осуществляет профилактику соматического состояния, коррекцию 

учебных и физических нагрузок, контролирует выполнение медицинских рекомендаций. В 

соответствии с индивидуальными картами медико-психолого-педагогического сопровождения 
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специальные виды коррекционной деятельности осуществляют другие субъекты 

образовательного процесса.   

Корректировка некоторых недостатков физического развития осуществляется также в 

рамках Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни.   

По завершению и в ходе выполнения коррекционных мероприятий осуществляется 

анализ работы, по результату которого вносятся коррективы в коррекционные программы.   

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ (ЗПР) 

планируемых результатов освоения ООП НОО.  

  

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

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

результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет 

все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с 

ЗПР, организации их свободного времени. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей 

возникновение личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности; позитивного 

отношения к окружающей действительности; социального становления обучающегося в 

процессе общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия 

со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем 

организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена совместная деятельность 

обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 

обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

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

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности; 

- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 
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- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

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

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- формирование умений, навыков социального общения людей;  

- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- укрепление доверия к другим людям;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психо-коррекционными). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет 

в течение 5 учебных лет не менее 1680 часов.  

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности 

отнесены:  

- личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности. 

-метапредметные результаты —освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные). 

 Виды внеурочной деятельности в школе тесно связаны с направлениями внеурочной 

деятельности, а именно: 

- спортивно-оздоровительным,  

-духовно-нравственным,  

-общеинтеллектуальным,  

-общекультурным, 

-социальным. 
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Реализация внеурочной деятельности  в рамках воспитательной системы школы 

Направления Виды Формы реализации 

Спортивно-

оздоровительное  

-Игровая деятельность; 

- Познавательная деятельность; 

-Проблемно –ценностное 

общение; 

-Досугово–развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение); 

- Художественное творчество; 

-Социальное творчество 

(социально преобразующая 

добровольческая деятельность); 

-Трудовая деятельность; 

-Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

-Посещение спортивных секций; 

-Организация экскурсий, Дней 

здоровья, подвижных игр, «Весёлых 

стартов»; 

- внутришкольные спортивные 

соревнования; 

-Проведение бесед по охране 

здоровья; 

-Применение на уроках игровых 

моментов, физкультминуток; 

-Участие в городских спортивных 

соревнованиях. 

Духовно-

нравственное 

- Участие в концертах; 

-Выставки рисунков.; 

-Тематические классные часы; 

-Подготовка к участию в военно- 

спортивной игре «Зарница»; 

-Фестивали патриотической песни, 

смотры строя и песни. 

Общеинтеллектуальн

ое 

-Конкурсы, экскурсии, олимпиады, 

конференции, деловые и ролевые 

игры и др.; 

-Проектная деятельность; 

-Участие в научно-

исследовательских конференциях на 

уровне школы, города. 

Общекультурное -Организация экскурсий в  музей; 

-Выставки детских рисунков, 

поделок и творческих работ 

учащихся; 

-Проведение тематических классных 

часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

-Участие в конкурсах, выставках 

детского творчества эстетического 

цикла на уровне школы, города. 

Социальное -Проведение субботников; 

-Разведение комнатных растений и 

уход за ними; 

-Акция «Посади дерево», «Помоги 

бездомным животным», «Помоги 

птицам» и др. 

 

 Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения обучающийся получает возможность выбрать занятия по 

интересам, познать новый способ существования - безоценочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным предметам. 
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 Модель организации внеурочной деятельности в МОУ «СОШ № 39 им. Г.А.Чернова» г. 

Воркуты  оптимизационная (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения). В ее реализации принимают участие все педагогические 

работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-

психолог, педагог-организатор). 

 Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

 -взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

 -организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

 -организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 -организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации  на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

 Внеурочная деятельность организуется совместно с организациями и учреждениями 

дополнительного образования, спортивными учреждениями, учреждениями культуры. 

 

№ Учреждения дополнительного образования, 

культуры 

Формы взаимодействия 

1 МУ ДО “ДДТ”, МУ ДО “ДТДиМ” г. Воркуты Кружковая работа 

2 МУ ДО “ДТДиМ” г. Воркуты Социальное проектирование 

3 МОУ ДОД “ДЮСШ “Смена” 

МОУ ДОД “ДЮСШ “Темп” 

МОУ ДОД “ДЮСШ “Шахтер” 

Занятия в спортивных секциях 

4 Центральная городская библиотека г. Воркуты Информационное 

сопровождение учебного 

процесса 

5 МОУ ДОД “Детская школа искусств” г. Воркуты Обучение учащихся 

6 МБУК “Воркутинский музейно-выставочный центр” Экскурсии в музей 

7 Производственные мероприятия и учреждения города 

ГПОУ “ВГЭК”, ГПОУ “ВПТ”, ФГБОУ ВО 

“Воркутинский филиал УГТУ” 

Учебные и познавательные 

экскурсии 

8 Достопримечательности города Воркуты и Республики 

Коми 

познавательные  и 

общекультурные экскурсии 

9 Воркутинский драматический театр 

Театр кукол 

ДК “Шахтер” 

Посещение спектаклей 
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 Результаты внеурочной деятельности 

 Все виды, направления и формы  внеурочной деятельности учащихся на ступени 

начального общего образования  строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

 К результатам внеурочной деятельности, подлежащим итоговой оценке 

индивидуальных достижений выпускника начальной школы в рамках контроля успешности 

освоения содержания отдельных учебных предметов, относится способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

 - системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке; 

 -  умений учебно-познавательной и практической деятельности, обобщенных способов 

деятельности; 

 - коммуникативных и информационных умений; 

 - системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

 К результатам внеурочной деятельности, не подлежащим итоговой оценке 

индивидуальных достижений выпускника начальной школы, относятся: 

 - ценностные ориентиры выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды и т.д.); 

 - характеристика социальных чувств  (патриотизм, толерантность, гуманизм и т.д.); 

 - индивидуальные личностные характеристики. Оценка этих и других личностных 

результатов образовательной деятельности учащихся осуществляется в ходе 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании программ развития 

образовательного учреждения. 

 Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

 Эффективность  внеурочной деятельности осуществляется через планирование, контроль 

и корректировку действий. Контроль результативности и эффективности осуществляется путем 

проведения мониторинговых исследований, педагогических наблюдений, диагностики 

учащихся, анкетирования педагогов, родителей. Целью мониторинговых исследований является 

создание системы организации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей 

результативность внеурочной деятельности по следующим критериям: 

 - рост социальной активности учащихся; 

 - рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 - уровень достижения учащимися таких образовательных результатов , как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей; 

 - качественное изменение в личностном развитии, усвоение гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического отношения к окружающему миру; 

 - удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

 

 

 

 

 



132 
 

Основные направления внеурочной деятельности  

в МОУ «СОШ № 39 им. Г.А.Чернова» г. Воркуты  

Направления   Классы  Всего 

внеурочной I II  III IV  

деятельности       

Спортивно- 2 2  2 2 8 

оздоровительное       

Духовно-нравственное 1 1  1 1 4 

Социальное 1,5 0,5  0,5 0,5 3 

Общеинтеллектуальное 4 5  5 6 20 

Общекультурное 2 2  2 2 8 

Итого 10,5 10,5  10,5 11,5 43 

 

1-е классы 

№  Направление Название 

Количество 

часов в 

неделю 

1 Общеинтеллектуальное 

Мир деятельности 1 

Шахматы 1 

Я – исследователь 1 

Математическое конструирование 1 

2 Спортивно-оздоровительное 
Быстрее, выше, сильнее 1 

Тайский бокс 1 

3 Духовно-нравственное Юные защитники России 1 

4 Социальное  
Край, в котором я живу 1 

Юные инспекторы движения 0,5 

5 Общекультурное 
Творческая мастерская 1 

Палитра 1 

 Количество часов в неделю 10,5 

 

2-е классы 

№  Направление Название 

Количество 

часов в 

неделю 

1 Общеинтеллектуальное 

Мир деятельности 1 

Шахматы 1 

Я- исследователь 1 

Математическое конструирование 1 

Робототехника 1 

2 Спортивно-оздоровительное 
Быстрее, выше, сильнее 1 

Тайский бокс 1 

3 Духовно-нравственное Юные защитники России 1 

4 Социальное  Юные инспекторы движения 0,5 

5 Общекультурное 
Творческая мастерская 1 

Палитра 1 

 Количество часов в неделю 10,5 
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3-е классы 

№  Направление Название 

Количество 

часов в 

неделю 

1 Общеинтеллектуальное 

Мир деятельности 1 

Шахматы 1 

Я- исследователь 1 

Математическое конструирование 1 

Робототехника 1 

2 Спортивно-оздоровительное 
Быстрее, выше, сильнее 1 

Тайский бокс 1 

3 Духовно-нравственное Юные защитники России 1 

4 Социальное  Юные инспекторы движения 0,5 

5 Общекультурное 
Творческая мастерская 1 

Палитра 1 

 Количество часов в неделю 10,5 

4-е классы 

№  Направление Название 

Количество 

часов в 

неделю 

1 Общеинтеллектуальное 

Мир деятельности 1 

Шахматы 1 

Я - исследователь 1 

Математическое конструирование 1 

Учись учиться 1 

Информатика 1 

2 Спортивно-оздоровительное 
Быстрее, выше, сильнее 1 

Тайский бокс 1 

3 Духовно-нравственное Юные защитники России 1 

4 Социальное  Юные инспекторы движения 0,5 

5 Общекультурное 
Творческая мастерская 1 

Палитра 1 

 Количество часов в неделю 11,5 

 

Полное изложение рабочих программ курсов внеурочной деятельности, предусмотренных 

к изучению при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении №2 к Примерной основной 

образовательной программе. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Обязательные предметные области учебного плана и  учебные предметы соответствуют 

ООП НОО МОУ «СОШ № 39 им. Г.А.Чернова» г. Воркуты. Коррекционная работа 

осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов.  

  

3.1. Учебный план  

Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ №39 им. Г.А.Чернова» г. 

Воркуты разработан на основании ФГОС для детей с ОВЗ и следующих нормативных 

документов:  

Нормативно-правовая база федерального уровня: 

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

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года №373, 

зарегистрирован Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 

02.02.2016 № 40936). 

4. Письмо Минобрнауки России от 19.11.2010 № 6842-03/30«О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки учащихся в общеобразовательных 

учреждениях». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2010 года 

№ 03-48 «О рекомендации к использованию примерной основной образовательной программы 

начального общего образования». 

8. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993. 

9. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 

года № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

10. Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию», утвержденный 29.12.2010 № 436-ФЗ. 

Нормативно-правовая база регионального уровня: 

1.Концепции развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-2020 

годы (утверждена приказом Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015 № 255). 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602050006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602050006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602050006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602050006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602050006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602050006
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2. Письмо Министерства образования РК от 15.02.2013 № 03-05/06-кко «О некоторых 

аспектах разработки учебных планов в общеобразовательных учреждениях Республики Коми». 

3 Приказ Министерства образования РК от 04.04.2012 № 81 «О введении комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных 

учреждениях Республики Коми». 

Нормативно-правовая база муниципального уровня: 

Приказ начальника Управления образования от 19.02.2013 № 187 «О введении в 

общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования 

администрации МО ГО «Воркута», комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

Нормативно-правовая база образовательного учреждения: 

1. Устав МОУ «СОШ  № 39 им. Г.А.Чернова» г. Воркуты. 

2. Лицензия № 628-О серии 11Л01 № 0000949 от 15 декабря 2014 года; 

3. Свидетельство о государственной аккредитации 82-О серии 11А01 № 0000102 от 

23 декабря 2013 года; 

4. Основная образовательная программа начального общего образования МОУ 

«СОШ  № 39 им. Г.А.Чернова» г. Воркуты. 

5. Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год. 

Учебный план является основным механизмом реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР.  

Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МОУ «СОШ № 39 

им. Г.А. Чернова» г. Воркуты, сформированными в Уставе МОУ «СОШ № 39 им. Г.А. 

Чернова» г. Воркуты, годовом Плане работы школы, программе развития. 

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены 9 предметных областей и коррекционно-развивающая 

область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предметной области, 

обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру 

учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 
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- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. В 1 классе эта часть отсутствует. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими 

требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий 

по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков 

адаптации личности в современных жизненных условиях.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники (учителя, логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагоги дополнительного образования и др.), так же и медицинский работник. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО. Распределение часов, 

предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 

недельная нагрузка ― 9 часов, из них 6 часов отводится на проведение коррекционных занятий. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введение 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в 1 классе и в 1 дополнительном классе — по 33 недели. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 
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недель. Для обучающихся в 1 классе и в 1 дополнительном классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы (в феврале).  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 

минут каждый); 

В предметную область «Иностранный язык» введен учебный предмет «Иностранный 

(английский) язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» начинается с 3-го класса. На его изучение отводится 1 час в неделю.  

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического развития 

обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, направленными на коррекцию отклонений в 

развитии моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений, 

координации движений и улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на 

одного учащегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во 

внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 минут, на 

групповые занятия – до 40 минут. 

Часы коррекционно-развивающей области, которые проводятся в течение учебного дня, 

не входят в максимальную нагрузку.  

Коррекционно-развивающая область учебного плана решает задачи:  

- продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических 

процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение обучающимися 

образовательной программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения, 

способствующих повышению работоспособности, активизации учебной деятельности);  

- отслеживание результативности обучения и динамики развития обучающимися. 

Образовательным учреждением составляется модульная программа коррекционно- 

развивающих занятий, а затем на основании психолого-педагогической диагностики, исходя из 

индивидуальных особенностей детей, составляется планирование.  

Количество учебных занятий за 5 учебных лет  составляет не  более 3530 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего обучения 

составляет − 1512 часов, из них 1088 часов приходится на коррекционно-развивающее 

направление. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального образования и 

представлена следующим образом: 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области, предметы 
Основные задачи реализации содержания 

1 

 

Русский язык и 

литературное чтение,  

Формирование первоначальных представлений о русском языке 

как государственном языке Российской Федерации, как средстве 
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(Литературное 

чтение, русский язык) 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

(Родной (русский) 

язык и литературное 

чтение на родном 

(русском)языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке.  

3 
Иностранный язык 

(английский язык) 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на  иностранном языке. 

4 

Математика и 

информатика 

(Математика, 

Информатика) 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных  

представлений о компьютерной грамотности 

5 
Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (Основы 

религиозных культур 

и светской этики) 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

7 

Искусство 

(Музыка, 

Изобразительное 

искусство) 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 
Технология 

(Технология) 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 
Физическая культура 

(Физическая 

культура) 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни 
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Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется МОУ «СОШ №39 им. Г.А.Чернова» г. Воркуты через урочную и внеурочную 

деятельность. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности реализуется с учетом психо-физических особенностей 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) и программами коррекционно-развивающей направленности. 

Учебный план обеспечен общеобразовательными программами, методической 

литературой и учебными пособиями, рекомендованными и допущенными для работы 

Министерством образования и науки РФ.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МОУ «СОШ № 39 им. Г.А.Чернова» г. Воркуты начального общего 

образования на 2019-2020 учебный год (вариант 7.2.)  

Годовой учебный план МОУ «СОШ № 39 им. Г.А.Чернова» г. Воркуты 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год Всего 
1 1 доп. 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 132 136 136 136 672 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной (русский) язык и 

литературное чтение на 

родном (русском) языке 

- 

 
- 34 34 34 102 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 136 136 136 672 

Иностранный язык  Английский язык  - - - 34 34 68 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 660 660 714 748 748 3530 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 204 
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Максимально допустимая годовая нагрузка 
(при 5-дневной учебной неделе) 

693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
297 297 306 306 306 1512 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 990 990 1088 1088 1088 5244 

 

Недельный учебный план МОУ «СОШ № 39 им. Г.А.Чернова» г. Воркуты 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.2) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 
Всего 

 
1 1доп.

 
2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной (русский) язык и 

литературное чтение на 

родном (русском) языке 

- 

 
- 1 1 1 3 

Математика 

и информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 

Иностранный язык  Английский язык  - - - 1 1 2 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 20 20 21 22 22 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
9 9 9 9 9 45 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 30 30 32 32 32 156 

 



141 
 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в длительном 

лечении и иных категорий с участием самих учащихся и их родителей (законных 

представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы.  

 

3.2. Система условий реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования  учащихся с задержкой психического 

развития 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение:     

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;     

-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности;  

-учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

-соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);    

-обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности  учащихся с ОВЗ (ЗПР);  

-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  учащегося, 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  учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

-обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий;  

-методическое обеспечение.  

Кадровые условия  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы.  

МОУ «СОШ № 39 им. Г.А.Чернова» г. Воркуты укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых АООП НОО.  
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С учащимися с ОВЗ (ЗПР) (вариант 7.2)  работает учитель начальных классов, 

прошедший специальную курсовую подготовку, учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, музыкальный работник, медицинские работники. 

В школе разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей работников на основании квалификационных характеристик, 

представленных в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»), определенных в требованиях профессионального стандарта 

“Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)”  

Все педагоги, реализующих ФГОС НОО, в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010 года № 209 «Порядок аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» 

по графику проходят аттестацию на квалификационную категорию.   

 

Кадровое обеспечение реализации АООП НОО 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

(полностью, 

без 

сокращений) Д
о
л

ж
н

о
ст

ь
 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

К
а
т
ег

о
р

и
я

 

Д
а
т
а
 п

о
сл

ед
н

ей
 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

П
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
и

й
 

ст
а
ж

 

Курсы повышения квалификации 

(последние, тема, дата) 

1.  

Беловолов 

Олег 

Алексеевич  

У
ч
и

те
л
ь
 о

сн
о
в
 р

ел
и

ги
о
зн

ы
х
 

к
у
л
ь
ту

р
 и

 с
в
ет

ск
о
й

 э
ти

к
и

  

в
ы

сш
ее

 

б
/к

 

- 3
 

1.«Содержание и методика преподавания 

комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»в 

условиях ФГОС», 2016; 

2.Профессиональная переподготовка 

«Теория и методика педагогической  

деятельности»(252 часа), 2017 

3.Духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», 36 ч. Бийск, 2018 

4. Современные тенденции обучения 

учащихся основам духовно-нравственной 

культуры народов России в соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 часа, Бийск, 2018 

2.  

Беловолова 

Светлана 

Владимировна 

У
ч
и

те
л
ь
 а

н
гл

и
й

ск
о
го

 

я
зы

к
а 

в
ы

сш
ее

 

б
/к

 

- 1
3
 

1. «Технология разработки и реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ», 18 часов, 2015, КРИРО; 

2. «Современные технологии социальной 

работы в различных сферах 

жизнедеятельности», 72 часа, 2017, Москва 

3.Методические аспекты преподавания 

иностранного языка, 72 часа, Москва, 2018 

4.Преподавание иностранного языка на 

раннем этапе обучения, 72 часа, Санкт-

Петербург, 2018 
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3.  

Бурнаев 

Дмитрий 

Борисович  У
ч
и

те
л
ь
 

ф
и

зи
ч
ес

к
о

й
 

к
у

л
ь
ту

р
ы

 

С
р

ед
н

ее
 

п
р

о
ф

е
сс

и
о

н
а
л
ь
н

о
е 

I 

2
1

.0
5

.2
0

1
5
 

1
1

 

1.«Инновационные подходы к организации 

техносферы деятельности 

общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования 

детей», 2015; 

2.Педагогическая деятельность в условиях 

введения и реализации ФГОС среднего 

общего образования (108 часов), 2018 

4.  

Никора 

Виктория 

Игоревна У
ч
и

те
л
ь
 

н
ач

ал
ь
н

ы
х

 к
л
ас

со
в
  

ср
ед

н
ее

 

сп
ец

и
а
л
ь
н

о
е 

Б
/к

 

- 2
 

1.Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

учителей начальных классов «Особенности 

реализации ФГОС начального общего 

образования», 2018 

2.Ключевые аспекты инклюзивного 

образования в условиях введения ФГОС 

образования обучающихся ОВЗ,2019 

5.  

Потапова 

Елена 

Александровна 

С
о
ц

и
ал

ь
н

ы
й

 п
ед

аг
о

г 

С
р

ед
н

ее
 

п
р
о
ф

е
сс

и
о

н
а
л
ь
н

о
е 

I 

0
8

.0
6

.2
0

1
7
 

3
0
 

1.Моделирование воспитательной системы 

класса, 2004 

2. Обучение на тренинг-семинаре 

«Интерактивные методы обучения», 2007  

3. Участие в стратегическом модуле 

«Детско-юношеские суициды в условиях 

киберугроз», 24 часа, 2017 

4. Участие в образовательном модуле 

«Жестокое обращение с детьми», 24 часа, 

2017 

6.  

Ситикова 

Алена 

Вячеславовна У
ч
и

те
л
ь
 

И
З

О
 

в
ы

сш
ее

 

I 

2
2
.0

3
.2

0

1
8

 

1
4

 

1.«Образовательная область «Искусство»: 

современное содержание, технологии», 2011 

2. «Особенности реализации ФГОС общего 

образования», 2018 

7.  

Суфиева 

Екатерина 

Валериевна 

у
ч

и
те

л
ь
 м

у
зы

к
и

 

в
ы

сш
ее

 

б
/к

 

- 2
0

 

1.«Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации 

заместителей директора по воспитательной 

работе», 2014; 

2.«Современные модели управления 

образовательной организацией» 2014; 

3. «Особенности реализации ФГОС общего 

образования», 2018 

8.  

Щиголева 

Вероника 

Геннадьевна 

П
ед

аг
о
г-

п
си

х
о
л
о
г 

в
ы

сш
ее

 

I 

2
1

.0
5

.2
0

1
5
 

1
7

 

1. Ранняя комплексная помощь семьям, 

воспитывающим детей с ОВЗ», 72 часа, 2017 

2. Участие в стратегическом модуле 

«Детско-юношеские суициды в условиях 

киберугроз», 24 часа, 2017 

3. Участие в образовательном модуле 

«Жестокое обращение с детьми», 24 часа, 

2017 

4.Практические аспекты деятельности по 

предупреждению негативных социальных 

явлений и детского неблагополучия в 

соответствии с требованиями 

профстандарта», 72 часа, 2019 
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Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей и других специалистов   

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) 

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.   

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

психологопедагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка; 

массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса.   

Деятельность психолого-педагогический консилиум определяется Положением о ППК. 

Специалисты ППК:   

– осуществляют психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ (ЗПР);  

-разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие 

программы, индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции имеющихся 

проблем в обучении и развитии;     

-проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые), 

тренинговые занятия;    

-организуют работу Школ для родителей, имеющих детей с особыми потребностями;    

-обеспечивают их консультативной поддержкой.   

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных и 

поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные на 

нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов 

мыслительной деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и 

поведения; оказывает методическую помощь учителям; развивать психолого-педагогическую 

компетентность педагогов и родителей.   

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят 

систематическое углубленное изучение учащихся с целью выявления их индивидуальных 

особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику развития  

учащихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ.   

При интегрированном обучении для детей с ОВЗ (ЗПР) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы на основе базисного учебного плана специального 

(коррекционного) образовательного учреждения соответствующего вида и отдельные рабочие 

программы по каждому учебному предмету учебного плана на основе примерных программ, 

рекомендованных для обучения ребенка, и на основании Федеральных государственных 

образовательных стандартов.   

В качестве второго механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
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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.  

Финансовые условия  

Финансовое обеспечение образования  учащихся с ЗПР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».   

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение учащимися с ЗПР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 

АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО учащихся с ОВЗ.  

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому 

виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, 

Федеральных государственных требований (при их наличии), типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования  учащимися с ЗПР, обеспечения 

дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья  учащихся, а также с учетом иных, предусмотренных 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий  учащихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного  учащегося, если иное не установлено настоящей статьей Финансирование  программы 

коррекционной работы  должно осуществляться в объеме, предусмотренным 

законодательством. Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для  АООП НОО учащихся с ЗПР.  

Материально-технические условия заключаются в создании адаптивной и 

коррекционно-развивающей среды образовательной организации, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

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

помещения школы и организацию их пребывания и обучения в лицее (специально 

оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское 

оборудование, комната психологической разгрузки, логопункт, спортивный зал и зал для 

занятий корригирующей гимнастикой, столовая). 
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№ кабинета Имеющееся оборудование 

 

Инвентарный номер Кол-во 

Кабинет 105 

м.спорт зал 

Велотренажер магнитный Housefit 00000000000000000310 1 

Велотренажер магнитный Housefit 0000000000010.4.0183 1 

Министеплер 00000000000000000303 1 

Инвентарь (мячи, скакалки ,гантели и т.д.) 

согласно ФГОС 

  

Гарнитур Волга  1 

Кабинет 209 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доска настенная 3-элементная ДН-32К 00000000000000001321 1 

Картридж 0000000101.04.080184 1 

Компьютер Acer TM8573T-

2332G25MnfckTravel Mate 

110106397729 1 

Компьютер Intee 00000000000000000305 1 

Компьютер в сборе 4340000014 1 

Компьютер в сборе 4342563219 1 

Компьютер в сборе  90000000010106397688 1 

Компьютер в сборе 4340000011 1 

Компьютер в сборе 4340000010 1 

Компьютер в сборе 410106397995 1 

Компьютер в сборе 410106397997 1 

Компьютер в сборе 410106397998 1 

Компьютер в сборе 410106397999 1 

Лазерный принтер HP-A4 0000000101.04.060146 1 

Многофункциональное устройство Canon 

i-SENSYS MF-4018 

00000000000000001415 1 

Мобильный сканер доски 210106397729 1 

Монитор Asus 0000000000010.4.0205 1 

Монитор LCD 22 000000001.010.4.0222 1 

Персональный ПК IRU Corp 310 

(конфигурация 2) 

90000000010106397978 1 

Персональный ПК IRU Corp 310 

(конфигурация 2) 

434910151 1 

Персональный ПК IRU Corp 310 

(конфигурация 2) 

434910150 1 

Персональный ПК IRU Corp 310 

(конфигурация 2) 

434910149 1 

Персональный ПК IRU Corp 310 

(конфигурация 2) 

434910148 1 

Персональный ПК IRU Corp 310 

(конфигурация 2) 

434910147 1 

Персональный ПК IRU Corp 310 

(конфигурация 2) 

434910146 1 

Персональный ПК IRU Corp 310 

(конфигурация 2) 

434910145 1 

Персональный ПК IRU Corp 310 

(конфигурация 2) 

434910144 1 

Персональный ПК IRU Corp 310 

(конфигурация 2) 

434910143 1 

Персональный ПК IRU Corp 310 434910141 1 
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(конфигурация 2) 

Принтер Canon IX 6540 10106397620 1 

Принтер струйный Epson  910106397994 1 

Проектор Epson 000000001.010.4.0223 1 

Проектор Epson emp-x5 00000000101.04.80238 1 

Резак 0000000101.04.030068 1 

Системный блок KNS 0000000000010.4.0227 1 

Сканер 1000000101.04.080188 1 

Сканер Epson 00000000000000000344 1 

Сканер Epson 0000000101.04.080188 1 

Стойка димерная Proel Siudto 0000000101.04.080163 1 

Стол "бумеранг" 0000000101.06.030034 1 

Стол компьютерный 00000000000000000168 1 

Стол письменный 00000000000000000284 1 

Шкаф для документов 0000000101.06.030040 1 

Шкаф для документов 00000000000000000316 1 

Шкаф для одежды 0000000101.06.030041 1 

Стол компьютерный   10 

Комплект стол ученический +2стула  12 

Кабинет 216 

спортзал 

большой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бревно гимнастическое 10106398297 1 

Ворота для мини футбола с сеткой 4363979934 1 

Ворота для мини футбола с сеткой 6361063979 1 

Гарнитур Волга 0000000101.06.030022 1 

Ель искусственная 0000000101.09.004059 1 

Козел гимнастический 0000000101.06.064075 1 

Козел гимнастический 4360106397 1 

Конь гимнастический 10106397698 1 

Конь гимнастический 0000000101.06.060059 1 

Мостик гимнастический 0000000101.06.065088 1 

Перекладина гимнастическая 0000000101.06.080319 1 

Сетка футбольная 0000000101.06.030159 1 

Спортивный комплект 0000000101.06.080184 1 

Спортивный комплект 00000000000000000315 1 

Стойка в/большая 0000000101.06.068588 1 

Стойка в/большая 00000000000000000353 1 

Щит баскетбольный навесной с кольцом и 

сеткой 

4361063979 1 

Щит баскетбольный навесной с кольцом и 

сеткой 

4363979925 1 

Мелкий спортивный инвентарь согласно 

ФГОС(мячи, гантели, скакалки 

,секундомеры и т.д.) 

  

Кабинет 

221актовый 

зал 

 

 

 

 

 

 

Аккустическая система 0000000101.04.080152 1 

Аккустическая система 0000000101.04.080151 1 

Аккустическая система 00000000000000000153 1 

Аккустическая система 0000000101.06.030087 1 

Аккустический комплект LOTUS-1800A 10106397655 1 

Банер 6361253661 1 

Барабанная установка 0000000104.04.082571 1 

Блок прямых включений Imlight Switch   0000000101.04.080162 1 

Блок эффектов Qualified 0000000101.04.080164 1 
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Блок эффектов Qualified 0000000101.04.080170 1 

Двухканальная радиосистема PROAUDIO 

DWS-212 HT 

10106397653 1 

Двухканальная радиосистема PROAUDIO 

DWS-212 HT 

10106397654 1 

Дискотечный световой прибор Lemon 

Concorde 

1000000101.04.080196 1 

Дискотечный световой прибор LS Systems 

Fancy (Лазерный) 

00000000000000001423 1 

Дискотечный световой прибор Sierra 

(комплект) 

00000000000000001417 1 

Дискотечный световой прибор Sunnise 

(комплект) 

00000000000000001418 1 

Дискотечный световой прибор Terra 00000000000000001416 1 

Занавес 1000000000010.6.0172 1 

Комплект электроснабжения 0000000101.04.080228 1 

Магнитофон Пионер 508 1 0000000101.04.080158 1 

Магнитофон Ямаха 0000000101.04.080169 1 

Макет и банер 910106397991 1 

Микшерный пульт Compact-1834 X 10106397656 1 

Микшерский пульт Wharfedale R200 0000000101.04.080167 1 

Музыкальная аппаратура Vamaxa 0000000101.04.080150 1 

Мультимедийный проектор Epson EB-X9 01010106397642 1 

Нетбук  Asus 0000000000010.4.0229 1 

Ноутбук Asus 0000000101.04.060189 1 

Ноутбук Dell 0000000101.04.08.239 1 

Прожектор 0000000101.04.080159 1 

Ревербератор 0000000101.04.080235 1 

Рукав пожарный 00000000101.04.80216 1 

Рулон наст. экран 0000000101.04.008282 1 

Синтезатор "Ямаха" 0000000101.04.080154 1 

Театральная пушка Art Spot 0000000101.04.080160 1 

Усилитель 000000000101.0480236 1 

Усилитель мощности Wharfedale MP 1200 000000101.04.080166 1 

Установка барабанная 0000000101.04.080174 1 

Штатив для светильника 000000101.06.030086 1 

Штатив для светильника 00000000000000000349 1 

Штатив для светильника 00000000000000000348 1 

Штатив для светильника 00000000000000000347 1 

Кабинет 231 

 

 

 

 

Автоматизированное рабочее место (Арм) 

учителя 

434398013 1 

Доски настенные 00000000000000000220 1 

Парта ученическая 2- местная 

регулируемая 

6.36.398006 14 

Мебельный гарнитур  1 

Стол письменный  1 

Стол компьютерный  1 

Комплект стол ученический +2стула  15 

Шкафы полуоткрытые  2 

Экран настенный  1 

Учебно-наглядные пособия    
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Кабинет 320 

 

 

 

 

 

 

Доска настенная ДН-34М 10106397689 1 

Маркерная антибликовая доска 90000000010106397678 1 

Мультимедийный проектор Hitachi 90000000010106397679 1 

Портативный компьютер учителя 

(ноутбук) RAYbook Si 152 

4.34.6398028 1 

Комплект стол ученический +2стула  14 

Шкафы полуоткрытые  2 

Стол письменный  1 

 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Обязательным 

является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ (ЗПР), родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио 

и видеоматериалов через портал «Электронный дневник» и сайт МОУ «СОШ № 39 им. 

Г.А.Чернова» г. Воркуты.  

 В школе организованы  отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие 

задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 

сопровождения  учащегося с ЗПР.  

Для  учащихся с задержкой психического развития создано доступное пространство, 

которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные  стенды  с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании  

уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Организация рабочего пространства  учащегося с  задержкой психического развития  в 

классе  предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО необходимо 

обеспечение обучающемуся с  ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания 

педагога.  

Временной режим образования  учащихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя,  день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации. Организация временного режима обучения детей  с ЗПР 

должна соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать их 

индивидуальные возможности.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного  года: 1 класс и 1 

дополнительный класс – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели.  

Для профилактики переутомления  учащихся с ЗПР в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели  –  5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-

10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья  

учащихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых 
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образовательных потребностей  учащегося, его готовности к нахождению в среде сверстников 

без родителей. Распорядок учебного дня учащихся с ЗПР устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению  

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную 

работу, время отдыха, удовлетворение потребностей  учащихся в двигательной активности).   

Количество часов, отведенных на освоение  учащимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо 

равномерно распределять в течение учебной недели.  

Информационнометодические  условия  

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и 

профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий 

(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

-информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

-информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

-информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

-вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

-прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

-в учебной деятельности; 

-во внеурочной деятельности; 

-в естественнонаучной деятельности; 

-при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

-в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность: 

-реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

-ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

-записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
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образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

-создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

-создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

-организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

-выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

-вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

-информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

-поиска и получения информации; 

-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

-вещания (подкастинга), использования аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

-общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

-создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

-включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

-художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

-конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

-размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательного учреждения;; 

-проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ. 

Все указанные виды деятельности  обеспечены расходными материалами. 

Технические средства: компьютеры (5ед.), мультимедийный проектор и экран (5 ед.); 

принтер монохромный (1 ед.); цифровой фотоаппарат (1 ед.); цифровая видеокамера (1 ед.); 

микрофон (2 ед.); цифровой микроскоп (2 ед.); интерактивная доска (1 ед.); электронный 

учебник (14 ед.). 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 
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учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: использование 

АИС «Сетевой город. Образование» при помощи которой осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов управления. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради. 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам (14 ед.); электронные 

наглядные пособия (32 ед.); электронные тренажёры (8 ед.); электронные практикумы (32 ед.). 

Информационно-образовательная среда МОУ «СОШ №39 им. Г.А. Чернова» г.Воркуты 

обеспечивает     возможность     осуществлять     в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с  задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся),  использование  информационных  ресурсов  сети  Интернет  для  методической 

работы  учителей,  в  образовательной  деятельности  на  уроке,  в  процессе  самоподготовки  у

чащихся; 

- обеспечение  прозрачности образовательного процесса для родителей и 

общества,  размещение  информации  о  результатах  деятельности  учреждения  в  виде  публич

ного  отчета  на  сайте  учреждения, а также АИС «Сетевой город. Образование»; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе  

- дистанционное осуществляется посредством сети Интернет. 

 В  школе  имеется интернет, разработан  сайт  учреждения. 

Детские компьютеры последнего поколения оснащены лицензионным программным 

обеспечением. 

В школе активно используются мультимедийные проекторы, интерактивные доски, 

позволяющие расширить исследовательское поле обучающихся. Учителя пользуются 

электронным оборудованием (документ-камерой, микроскопом), электронными 

образовательными ресурсами, сопровождая урок наглядным и дидактическим материалом. 

Образовательное учреждение принимает необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

В процессе реализации программы коррекционной работы  используются коррекционно-

развивающие программы (психолога, логопеда, педагога), инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда.   

При освоении  АООП НОО учащиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 

программы коррекционной работы, направленную на  специальную поддержку освоения ООП 

НОО.  
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Особые образовательные потребности  учащихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала,  преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности.  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на  

учащегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования  

учащихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны 

иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному 

центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных  материалов для  реализации АООП НОО. Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей 

(законных представителей) учащегося с ЗПР. В случае необходимости организации удаленной 

работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и  периферийного  

оборудования.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования учащихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО  учащихся с ЗПР  

направлено на  обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.   

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают:  

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования  учащихся с ЗПР.  

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений.  

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе 

к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных.  

Открытость образовательного пространства школы обеспечена через сайт школы     

http:// school39.net/, содержащий информацию о деятельности образовательной организации.   

На школьном сайте представлена вся информация о деятельности образовательного 

учреждения, достижениях педагогов и учащихся. Новостной раздел сайта обновляется 

еженедельно.  

В образовательном процессе педагогами и  учащимися активно используются 

электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; электронные 

тренажёры; электронные практикумы; электронные схемы и карты.  

3.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы НОО  является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 
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Созданные в образовательной организации условия: 

‒ соответствуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают достижение планируемых результатов освоения  основной 

образовательной программы образовательной организации и  реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации основной образовательной программы НОО  базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
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3.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

№  Мероприятие Пример-

ные сроки 

Ответствен- 

ные 

Ожидаемый результат Формы отчетных 

документов 

1. Создание нормативно-правовых условий реализации ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

 

1.  Формирование банка нормативно-

правовых документов по реализации 

ФГОС НОО,  ФГОС ОВЗ 

Сентябрь  Директор 

Заместители 

директора 

Создание банка нормативно-

правовых документов по реализации 

ФГОС НОО,  ФГОС ОВЗ 

Банк нормативных 

документов 

2. Приведение локальных актов (внесение 

изменений) ОУ  в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

Сентябрь  Директор 

Заместители 

директора 

Локальные акты, соответствующие 

требованиям ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

Приказы директора школы об 

утверждении Положений, 

инструкций, порядков и т.д. 

3. Утверждение основной 

образовательной программы среднего 

общего образования. 

Наличие решения педагогического 

совета о введении ФГОС ОВЗ 

Август  Педагогичес- 

кий совет  

Разработанная ООП НОО, АООП 

НОО 

Приказ директора школы об 

утверждении ООП НОО, АООП 

НОО 

4. Утверждение перечня учебников на 

учебный год 

Май  Директор 

Заместитель 

директора по МР 

Утвержденный перечень учебников 

для 1-4 класса, обучающегося по 

ФГОС НОО 

Приказ директора школы об 

утверждении перечня 

учебников 

2. Создание организационно-управленческих условий реализации ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

 

5. Разработка и утверждение Плана-

графика мероприятий по реализации 

направлений ФГОС НОО 

Разработка и утверждение плана 

мероприятий по проектированию АООП 

НОО для детей с ОВЗ 

Октябрь  Директор 

Заместитель 

директора по МР, 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

ОВЗ, 

Система мероприятий, 

обеспечивающих внедрение ФГОС 

НОО, ФГОС ОВЗ 

Приказ директора школы, 

план 

6. Организация курсовой подготовки 

учителей по вопросам реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ОВЗ 

До 

сентября  

Директор 

Заместитель 

директора по МР 

Подготовка педагогических и 

кадров к реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ОВЗ 

Приказ директора школы об 

утверждении плана графика 

повышения квалификации, план 

курсовой подготовки 

7. Разработка плана методического 

сопровождения  реализации ФГОС  

НОО, ФГОС ОВЗ   

Январь  Заместитель 

директора по МР 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических по 

вопросам реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ОВЗ 

План методического 

сопровождения реализации 

ФГОС НОО,ФГОС ОВЗ 
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8. Проведение инструктивно-

методических совещаний и обучающих 

семинаров по вопросам реализации  

ФГОС  НОО, ФГОС ОВЗ 

В течение 

всего 

периода до 

сентября  

Директор 

Заместители 

директора 

Ликвидация профессиональных 

затруднений 

План методического 

сопровождения, результаты 

анализа анкетирования 

педагогов 

9. Организация участия различных 

категорий педагогических работников в  

семинарах по вопросам реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

В течение 

всего 

периода до 

сентября  

Заместитель 

директора по МР 

Обеспечение научно-

методического сопровождения 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

Материалы семинаров 

10. Разработка и утверждение ООП НОО, 

АООП НОО 

Август  Директор 

Рабочая группа 

ВТГ 

ООП НОО, АООП НОО Протоколы педсовета, Рабочей 

группы, приказ директора 

школы 

11. Разработка и утверждение учебного 

плана НОО 

Август  Директор 

Заместитель 

директора по УР 

Учебный план НОО Протокол педсовета, приказ 

директора школы 

12. Разработка и утверждение Программы 

духовно-нравственного воспитания и  

развития учащихся НОО 

Август  Директор 

Заместитель 

директора по ВР 

Программы духовно-нрвственного 

воспитания и  развития учащихся 

НОО 

Протокол педсовета, приказ 

директора школы 

13. Разработка  и утверждение программ 

внеурочной деятельности НОО 

Август  

 

 

Директор 

Заместитель 

директора по ВР 

Наличие программ курсов 

внеурочной деятельности НОО 

Протокол педсовета, приказ 

директора школы 

14. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Авгус-

сентябрь 

Директор 

Заместитель 

директора по ВР 

Модель взаимодействия 

учреждений общего образования и 

дополнительного образования 

детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

Договоры с  учреждениями 

общего образования и 

дополнительного образования 

детей 

15. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей учащихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Июнь Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

Обработка анкет с целью 

определения   потребностей 

учащихся и родителей по 

использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

План методического 

сопровождения, результаты 

анализа анкетирования 

учащихся и родителей 

16. Разработка и утверждение рабочих 

программ учебных предметов, курсов 

Август  Директор 

Заместитель 

директора по МР 

Рабочие программы учебных 

предметов, курсов НОО 

Протокол педсовета, МО, 

приказ директора школы 

17. Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам психолого-педагогического 

В течение 

всего 

периода до 

Педагог-психолог Определение возможных 

психологических рисков и способов 

их профилактики, расширение и 

Приказ директора школы об 

утверждении плана работы 

педагога-психолога   
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сопровождения реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ОВЗ 

сентября  обновление психодиагностического 

инструментария  

18. Мониторинг реализации ФГОС НОО Май  Заместитель 

директора по МР 

Карта самооценки по реализации 

ФГОС НОО 

Карта самооценки  

19. Организация отчетности по реализации 

ФГОС НОО 

В течение 

всего 

периода до 

сентября  

Директор 

Заместители 

директора 

Аналитические материалы по 

вопросам реализации ФГОС НОО 

Отчеты  

 

2. Создание кадрового  обеспечения для реализации  ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

20. Анализ кадрового обеспечения ФГОС 

НОО, ФГОС ОВЗ 

Май 

 

Заместитель 

директора по МР 

Аналитические материалы Аналитическая справка 

21 Анализ имеющихся условий (кадровых, 

материально-технических, учебно-

методических и информационных, 

финансовых), их 

соответствие/несоответствие 

требованиям ФГОС ОВЗ 

В течение 

всего 

периода до 

сентября 

Заместитель 

директора по МР, 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

ОВЗ 

Аналитические материалы Аналитическая справка  

План мероприятий 

22. Создание условий  для прохождения 

курсов повышения квалификации для 

учителей, реализующих  ФГОС НОО. 

Корректировка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в связи с реализацией 

ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ. 

В течение 

всего 

периода до 

сентября  

Директор 

Заместитель 

директора по МР 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в области организации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС 

ОВЗ 

План-график повышения 

квалификации педагогических 

работников 

23. Организация и проведение 

тематических педагогических советов по 

вопросам реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ОВЗ 

В течение 

всего 

периода до 

сентября  

Директор 

Заместитель 

директора по МР,  

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

ОВЗ 

Активное профессиональное 

взаимодействие по обмену опытом, 

обсуждению проблем и поиску их 

решения 

Приказ директора школы об 

утверждении решений 

педагогического совета 

24. Создание творческих групп учителей 

по разработке единичных проектов ООП 

НОО, АООП НОО 

Октябрь  Директор 

Заместитель 

директора по МР,  

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

ОВЗ 

Активное профессиональное 

взаимодействие по обмену опытом, 

обсуждению проблем и поиску их 

решения 

Приказ об утверждении 

состава ВТГ 
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3. Создание материально-технического обеспечения для реализации ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

 

25. Обеспечение оснащённости школы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений 

В течение 

всего 

периода до 

сентября  

Директор 

 

Заместители 

директора 

Определение необходимых 

изменений в оснащенности школы с 

учетом требований ФГОС НОО 

Информационная справка 

26. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ООП НОО действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников ОУ 

В течение 

всего 

периода до 

сентября  

Директор 

 

Заместители 

директора 

Приведение в соответствие 

материально-технической базы 

реализации ООП НОО с 

требованиями ФГОС НОО 

Информационная справка 

27. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки школы печатными и/или 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана ООП НОО, АООП НОО 

В течение 

всего 

периода до 

сентября  

Директор 

Заместитель 

директора по МР, 

библиотекарь 

Оснащенность школьной 

библиотеки необходимыми УМК, 

учебными,  справочными 

пособиями, художественной 

литературой  

Информационная справка 

28. Обеспечения наличия доступа к 

электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных. 

Май-август Директор 

 

Заместители 

директора 

Доступ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

Информационная справка 

4. Создание информационно-методического обеспечения для реализации ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ 

 

29. Организация и проведение 

педагогических советов, совещаний, 

семинаров по изучению: ФГОС НОО, 

ООП НОО, нормативно-правовых 

документов, регулирующие ФГОС НОО, 

ФГОС ОВЗ 

В течение 

всего 

периода до 

сентября  

Директор 

 

Заместители 

директора 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в области организации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС 

ОВЗ 

Протоколы педагогических 

советов, совещаний, семинаров. 

Приказы директора школы об 

утверждении решений 

30. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

-по организации внеурочной 

деятельности учащихся; 

- по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов ; 

- по формированию УУД; 

В течение 

всего 

периода до 

сентября 

Директор 

 

Заместители 

директора 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников в области организации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС 

ОВЗ 

Протоколы педагогических 

советов, совещаний, семинаров. 

Приказы директора школы об 

утверждении решений 
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- по работе с портфелем достижений; 

- по использованию интерактивных 

технологий. 

31. Изучение педагогическим 

коллективом федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего 

образования для детей с ОВЗ. 

Проведение совещаний-семинаров, 

пед.консилумов, пед.чтений, пед.советов 

и т.п. с педагогическим коллективом по 

изучению:  

- Нормативно-правовых документов, 

регулирующих введение ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ;  

- Программы формирования 

универсальных учебных действий (ЗПР); 

базовых учебных действий (УО);  

- Программы организации внеурочной 

деятельности;  

- Программы коррекционной работы; 

- Система оценивания планируемых 

результатов; 

- Санитарно-гигиенических требований 

к организации обучения детей с ОВЗ. 

В течение 

учебного 

года 

Директор школы, 

Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя и 

специалисты. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

ОВЗ 

 Статьи, доклады и т.п. в 

«Портфолио». 

32. Размещение на сайте школы 

информации о ФГОС НОО, создание 

форума для получения обратной связи с 

родителями учащихся 

До 

сентября 

Заместитель 

директора по УР 

Информирование общественности 

о ходе и результатах введения 

ФГОС НОО, получение обратной 

связи 

Создание банка полезных 

ссылок, наличие странички на 

школьном сайте «ФГОС НОО» 

33. Обеспечение публичной отчетности 

школы о ходе и результатах реализации 

ФГОС НОО (Публичный доклад)  

Июнь-

август 

 

Директор Информирование общественности 

о ходе и результатах внедрения 

ФГОС  НОО 

Размещение публичного 

отчета на школьном сайте 

34. Информирование общественности 

через СМИ о реализации ФГОС НОО 

Сентябрь 

 

Заместители 

директора 

Обеспечение условий открытости в 

реализации ФГОС  НОО  всех 

субъектов образования 

Публикации 

5.Создание финансово-экономических условий реализации ФГОС НОО,  ФГОС ОВЗ 

 

35. Корректировка стимулирующей части Сентябрь Директор Скорректированный фонд оплаты Приказ директора школы 
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фонда оплаты труда (определение % 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда для участников эксперимента) 

 Рабочая группа труда 

36 Корректировка сметы расходов с целью 

выделения бюджетных средств 

образовательного процесса для 

приобретения необходимого 

оборудования 

Январь  Директор 

Заместитель 

директора по ЭР 

Скорректированная смета 

расходов 

Приказ директора школы 

37. Составление сметы расходов по 

реализации ООП НОО, АООП НОО 

Январь  Директор 

Заместитель 

директора по ЭР 

Смета расходов по реализации 

ООП НОО ,АООП НОО 

Приказ директора школы 

38. Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации 

адаптированной ООП НОО для детей с 

ОВЗ в соответствии с САНПИН 

2.4.2.3286-15  

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по АООП для 

обучающихся с ОВЗ».  

Июль-

август  

Директор, 

зам.директора по 

АХЧ, 

Заместитель 

директора по ЭР 

Пополнение МТБ, 

Скорректированная смета 

расходов 

Приказ директора школы 

39. Разработка механизма финансирования 

внеурочной деятельности 

До 

сентября  

Директор 

Рабочая группа 

Наличие договоров об оказании 

платных услуг, тарификация 

Приказ директора школы 
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3.5. Контроль за состоянием системы условий  

Внутренняя система оценки качества образования в ОО действует в соответствии с 

Положением о внутренней системе оценки качества образования. Положение о внутренней 

системе оценки качества образования разработано в соответствии с п.13, ч. 3, ст. 28 «Закона об 

образовании в РФ» № 273-ФЗ, Программой развития ОО.  

Систему качество образования в ОО, и определяет основные цели, задачи и принципы 

функционирования Системы оценки качества образования (ВСОКО) в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средней общеобразовательной школе № 39 имнеи Георгия 

Александровича Чернова» города Воркуты, а также её структуру, порядок проведения 

мониторинга и оценки качества образования.  

Функционирование и деятельность внутренней СОКО строится в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, города Воркута и 

МОУ «СОШ № 39 им. Г.А.Чернова» г. Воркуты, регламентирующими реализацию процедур 

контроля и оценки качества образования.  

СОКО МОУ «СОШ № 39 им. Г.А.Чернова» г. Воркуты представляет собой 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических 

и оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе 

оценку качества условий, процессов и результатов образования, учащихся ОО.  

Результаты контроля и оценки качества образования предаются гласности в следующих 

формах:  

-информирование администрации и педагогических работников ОО, Главного 

управления образования администрации города Воркута (МСОКО);   

-информирование общественности предоставлением отчета об итогах самообследования, 

аналитических докладов о состоянии качества образования на школьном и муниципальном 

уровне и других публикаций в СМИ и школьном сайте.  

Основными пользователями результатов ВСОКО являются:  

1) обучающиеся и их родители (законные представители);  

2) администрация ОО;  

3) педагогический коллектив ОО;  

4) учредитель общеобразовательного учреждения;  

5) Совет школы;  

6) общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования;  

7) другие органы управления в пределах своей компетенции.  

 Диагностические и оценочные процедуры в рамках ВСОКО проводятся Службой 

педагогического аудита, формируемой из членов Совета школы, методического совета, других 

педагогических работников в пределах их компетенции. 

 ВСОКО включает в себя: 

Оценка качества условий Оценка качества процессов Оценка качества 

результатов 
1.Диагностика 

сформированности 

профессиональных 

компетентностей педагогов (2 

раза в год), в том числе 

конкурсы профессионального 

мастерства 

1. Самооценка управленческой 

деятельности в 

общеобразовательном 

учреждении (2 раза в год). 

2. Экспертиза рабочих программ 

педагогов (1 раз в год). 

1. Контроль сформированности 

ключевых компетенций 

выпускников (ежемесячно). 

2. Контроль достижения 

учениками предметных, 

метапредметных, личностных 

результатов (1 раз в год). 

2. Самооценка соответствия 3. Контроль выполнения рабочих 3. Контроль качества 
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нормативно-правовым актам 

санитарно-гигиенических, 

санитарно-бытовых, медико-

социальных, организационных 

условий, условий по охране 

труда и технике безопасности (1 

раз в год). 

программ (2 раза в год).  

4. Экспертиза учебных планов 

школы (1 раз в год). 

5. Контроль процесса адаптации 

вновь созданных классных 

коллективов. 

подготовки выпускников (2 раза 

в год). 

4. Контроль качества  

обученности  учащихся по 

русскому языку и математике (2 

раза в год).  

3. Самооценка выполнения 

необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта (1 раз в 

год). 

6. Диагностика применяемых в 

образовательном процессе 

технологий (2 раза в год у всех 

педагогов, не менее 4 раз в год- у 

молодых специалистов и вновь 

прибывших педагогов). 

5. Мониторинг академической 

обученности учащихся (2-4 раза 

в год). 

4.Самооценка образовательной 

среды с точки зрения 

здоровьесбережения участников 

образовательного процесса (1 

раз в год). 

7. Контроль процесса 

документооборота в 

образовательном учреждении (4 

раза в год). 

8. Контроль качества 

преподавания предметов  (не 

реже 1 раза в 5 лет). 

6. Диагностика 

удовлетворенности учащихся и 

родителей качеством 

образовательных услуг школы 

(не реже 2 раз в год). 

5. Самооценка соответствия 

помещений “Положению об 

учебном кабинете” (1 раз в год). 

9. Контроль выполнения планов 

воспитательной работы (2 раза в 

год). 

7. Мониторинг 

результативности участия 

учащихся в интеллектуальных 

конкурсах. 

6.Самооценка информационного 

обеспечения образовательного 

процесса (1 раз в год). 

  

Внутренняя оценка качества образования в образовательном учреждении  проводится 

согласно перспективному плану работы (на 5 лет), ежегодному и ежемесячному плану работы. 

На основании проведнной оценки создается аналитический или статистический документ, 

который доводится до сведения участников образовательного процесса. Обязательным 

условием является осуществление коррекционных действий, а в дельнейшем-

предупреждающих. 

Условия Цель контроля Периодичность 

контроля 
Кадровые Укомплектованность руководящими, педагогическими и 

другими работниками, их соответствие современным 

требованиям. 

Ежегодный 

Психолого-

педагогические 

Соответствие психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса 

Ежеквартальный 

Финансовые Возможность исполнения требований ФГОС НОО Ежеквартальный 

Материально-

технические 

Достижение обучающимися установленных ФГОС требований 

к результатам освоения ООП НОО 

Систематический 

Учебно-

методические 

Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесс к любой 

информации, связанной с реализацией ООП НОО 

Ежеквартальный 

Информационно

е обеспечение 

Возможность осуществления в электронной (цифровой) форме 

разнообразных видов деятельности участников 

образовательного процесса 

Раз в полугодие 
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